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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее — 
стандарт) к структуре основной образовательной программы, на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования и определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 
образования.
Содержание основной образовательной программы общеобразовательного учреждения отражает 
требования стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 
стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает :
- Пояснительную записку;
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования;
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в том числе:

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования
- Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный_раздел включает:
- Учебный план среднего общего образования;
- Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре
бованиями стандарта.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего 
общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом.
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ
Туриловской СОШ разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта общего образования (основное общее образование) (утверждён 
приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 г. № 1089).

1.1.1. Цель реализации Программы СОО
Целью ООП СОО является обеспечение достижения учащимися результатов, 

соответствующих требованиям федерального компонента государственного образовательного 
стандарта к уровню среднего общего образования, формирование у обучающихся гражданской
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ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 
выбору направления своей профессиональной деятельности.

Программа СОО учитывает специфику школьного образования, а также возрастные 
особенности обучающихся, которым она адресована.

1.1.2. Характеристика обучающихся, которым адресована основная образовательная 
программа среднего общего образования

Возраст - 16-18 лет. Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как 
практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы 
самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к 
принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных 
практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 
выступают: внутренний мир и самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы и 
профессия, мораль и общественная позиция.

Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 
постановкой жизненных целей, второй -  с определением условий дальнейшего развития человека, а 
третий -  с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Важнейшей спецификой 
юношеского возраста является его активная включенность в существующие проблемы 
современности. Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе стала 
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 
задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур -  в 
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».

На старшем уровне обучения в школе происходит существенное расширение возможности 
выбора каждым школьником уровня и направленности образовательных программ.

Приоритет в выборе образовательных технологий отдается технологиям дифференциации и 
индивидуализации учебного процесса внутри класса, технологиям развития самостоятельной 
познавательной деятельности.

1.1.3.Уровень готовности к освоению Программы СОО:
- успешное освоение образовательной программы основного общего образования;
- наличие устойчивой мотивации к продолжению образования;
Продолжительность обучения в старшей школе - два года.

1.1.4.Виды деятельности старших школьников:
• Учебно-образовательная деятельность.
• Индивидуальная учебная деятельность..
• Исследовательская деятельность в рамках учебной и внеурочной деятельности.
• Организационно-проектная социальная деятельность.
• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения.
• Творческая деятельность (в соответствие с интересами).

1.1.5. Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах деятельности:
• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.
• Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний, универсальных 

учебных действий.



• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 
социальными и научными проблемами.

• Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
• Овладеть навыками конструктивного поведения в социуме, самостоятельности в решении 

личностно-значимых проблем.
• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, 

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИУМА. СВЯЗЬ С СОЦИУМОМ

1.1.6. Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу СОО
- подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного конструирования 
(целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и 
тематические обусловленности, иерархия знаний);
- сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 
конструированию их эффективных решений;
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий;
- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, 
гражданская и профессиональная позиция обучающихся.



1.1.7. Образ выпускника средней школы
Выпускник, получивший среднее общее образование -  это человек:
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 
Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий 
ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Для обучающихся, завершивших обучение в школе характерны:

Нравственный потенциал:
- осмысление целей и смысла жизни;
- усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество»;
- наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину;
- знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации;
- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей;
- оценка своих реальных и потенциальных возможностей.
Познавательный потенциал:
- наличие желания и готовность продолжить обучение ВУЗе;
- потребность в углубленном изучении избранной области знаний.
Коммуникативный потенциал:
- сформированность индивидуального стиля общения;
- владение коммуникативными умениями и навыками.
Эстетический потенциал:
- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
- проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.
Физический потенциал:
- стремление к физическому совершенству;
- привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.

1.2. Планируемые результаты освоения программы СОО
1.2.1. 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.



1.2.2. 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.
1.2.3.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.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
1.2.4.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.



1.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов
1.3.1.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Базовый уровень
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 
с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
1.3.2.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:
- 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), со
циально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам
матические 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 ре
чью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения:
- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 
лексической и грамматической систем;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

1.3.3. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Базовый уровень
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.
1.3.4. 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.

1.3.5. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Базовый уровень

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования* направлено на 
достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.



1.3.6. 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 
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.

1.3.7.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;



- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для 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, для получения образования 
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- 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 математических идей.
1.3.8. 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.
Математика (Алгебра и начала анализа)
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики 
Уметь:

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков.
Начала математического анализа.
Уметь:



- 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 и в том числе в первообразных;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства.
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Уметь:

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера. Геометрия.
Уметь:

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении;
- 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.
Математика (Геометрия)
Геометрия на плоскости



Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 
медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 
формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 
четырехугольников. Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Эллипс, 
гипербола, парабола как геометрические места точек, неразрешимость классических задач на 
построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
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 к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые.
Многогранники. Теоремы Эйлера.
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, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. 
Построение сечений.
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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 
к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 
тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
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.



1.3.9.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

Базовый уровень

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

1.3.10. 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.



1.3.11.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ

Базовый уровень
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных 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.

1.3.12. 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;
- 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.

1.3.13.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

Базовый уровень
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 эко
номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, 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.

1.3.14. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;



- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и
гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, 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.

1.3.15. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ГЕОГРАФИИ

Базовый уровень
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.

1.3.16. 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 террито
рий;
- 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.



1.3.17. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ

Базовый уровень
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.

1.3.18. 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 из
менчивости;
- 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).

1.3.19. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

Базовый уровень
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;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.

1.3.20. 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 ис
кусственных 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.

1.3.21. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АСТРОНОМИИ 

Базовый уровень

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

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 
формировании современной естественно-научной картины мира;

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени;

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

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни;

- формирование научного мировоззрения;



- формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

1.3.22. Требования к уровню подготовки выпускников

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", 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.".

1.3.23.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

Базовый уровень
Изучени 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 само
стоятельного 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.

1.3.24. 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;
- 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.

1.3.25.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Базовый уровень
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 
особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.

1.3.26. 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.



1.3.27.СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Базовый уровень

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства 
и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований;
сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 
личностными особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 
объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления 
о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 
продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.

1.3.28. Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 
деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 
услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;



- составления резюме и проведения самопрезентации.
1.3.29. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Базовый уровень
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; 
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.

1.3.30. 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; 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.



1.3.31. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Базовый уровень
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.
1.3.32. 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;
- 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
1.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования

1.4.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой способ 
оценки уровня достижений требований Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, способ оценки достижений требований к уровню подготовки 
выпускников.



Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности общеобразовательных организаций и педагогических кадров (соответственно с 
целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня.

Объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФК ГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 
образования определяется по результатам промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 
достижения предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 
образования, необходимых для продолжения образования в СПО, ВУЗах и т.д.

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними органами, 
т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне среднего общего 
образования выступают требования к уровню подготовки выпускников всех изучаемых 
предметов.

Оценка планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования осуществляется в результате текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 
учетом образовательной программы.
Обученность школьников по отдельным предметам определяется традиционными формами 
контроля знаний (с помощью отметки)и спомощью тестовых технологий.
Разумное сочетание разнообразных способов оценивания в зависимости от целей и условий 
образовательного процесса не только возможно, но и необходимо.
Текущий контроль -  наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 
Проводится на этапе формирования знаний и умений обучающихся. Текущий контроль особенно 
важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 
изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.
Контроль, ориентированный на ЗУНы по конечному результату, проводится следующим 
образом:

^  стартовый контроль (в начале года);

итоги за полугодие;

годовой итоговый контроль.



1.4.2. Формы контроля
Текущая
аттестация

Формы Итоговая
аттестация

Формы

Устная фронтальный опрос, 
монологический ответ, 
защита итогов 
групповой работы, 
устный зачёт

Административная 
контрольная работа

четвертная 
контрольная работа, 
итоговая
контрольная работа,
итоговое
тестирование,

Письменная самостоятельная работа,
контрольная работа,
творческая работа,
письменный зачет,
доклад,
реферат.
различные виды
диктантов,
изложение,
сочинение

Экзамен устный (по билетам,
собеседование)
письменный
(экзаменационная
работа,
тестирование), 
защита реферата

Тестирование тематическое, 
по разделу

Практика лабораторная работа, 
практическая работа, 
презентация

Внешняя оценка:

Система оценки, сформированная в рамках модели обеспечения качества образования, 
предполагает использование наряду с внутренней оценкой системы внешних оценок, которые 
используются на этапах

текущего и рубежного обучения (мониторинг);

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (работы в формате ЕГЭ).

Как внешняя, так и внутренняя оценки строятся на критериальной основе, адекватно 
отражающей основные требования действующего стандарта к результатам образования на 
данном уровне обучения.

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.



Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 
предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и 
соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами, 
реферативным исследованием).

1.4.3. Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:

- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным 
предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме 
или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 10 
класса согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, принятому в организации 30.08. 2018г.

Итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится согласно Порядка проведения итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г Пр.№1400 (зарегестрирован 
Минюстом РФ 03.-2.2014г.) с последующими изменениями.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:

- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.

Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование.
-сочинение
- изложение
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, рассматриваются на 
заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и социальной 
деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения
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учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 
учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением 
самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования;
- результаты государственной аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства 
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.

2. Содержательный раздел

2.1. Приоритетные направления развития образования в новом учебном году
Основные направления развития образования в школе определяются на основе учета 
индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается таким образом, чтобы 
каждый ученик в соответствии со своими возможностями был вовлечен в активную учебную 
деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным учеником.
Приоритетные направления:
-формирование здорового образа жизни учащихся; -обеспечение 
непрерывности учебно-воспитательного процесса;
-реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление содержания 
образования на всех уровнях обучения;
Цели:
-овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности и 
для продолжения образования; обеспечение доступности качественного образования;
-создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития самореализации 
индивидуальных способностей каждого ребёнка;
-определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему организации 
учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно-уровневой системы и других 
систем: модульной, лекционной, семинарской), реализование новых технологий; интеллектуальное 
развитие учащихся, формирование качества мышления, необходимых для жизни в обществе, для 
учения ориентироваться в современном мире; повышение качества довузовской подготовки 
учащихся;
-развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; -обеспечение 
единства развития, воспитания и обучения за счет системы внеклассной работы. Исходя из 
поставленных целей выделяются стратегические подходы по обновлению содержания в будущем 
учебном году.
1. Формирование физически здоровой личности.
-недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания (дозировка 
домашнего задания);
-оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-гигиенических норм и 
возрастных особенностей учащихся;
-привлечение учащихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для ослабленных 
детей.



2. Развитие творческих способностей учащихся.
-углубить дифференциацию учебного процесса;
-проведение элективных курсов, индивидуальных групповых занятий, предметных олимпиад, 
недель; привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
3. Формирование творчески работающего коллектива учителей:
-обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; -совершенствование 
работы методических объединений, организация изучения новых методик обучения и диагностики 

“ качества обучения;
-организация и проведение проблемных семинаров по вопросам совершенствования 
образовательного процесса; проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 
-стимулирование творчески и результативно работающих учителей.

4. Организация учебно-воспитательного процесса:
-совершенствование учебного плана и рабочих программ;
-оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора элективных курсов, 
факультативов;
-развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 
индивидуализация, дифференциация учебного процесса.

2.1.1. Русский язык
10 класс 
Введение.
Русский язык в Российской Федерации и в современном мире
Взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов. Три периода в 
истории русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII 
вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: 
в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как 
учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Проблемы экологии языка 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СИСТЕМА СРЕДСТВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни 
языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова 
(морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис.
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ, ОРФОЭПИЯ
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 
Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 
стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 
изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный 
словарный запас: архаизмы,
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в
художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.



Нормативное употребление
слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 
Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза. Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Повторение морфемики и словообразования. Способы словообразования.
Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор.
Повторение. Обобщение. Подготовка к контрольной работе 
МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Обобщающее повторение морфологии
Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Общее грамматическое значение, 
грамматически формы и синтаксические функции частей речи.
Гласные и согласные в корне слова.
Гласные в корне слова. Безударные о, а, е, и, я , проверяемые ударением. Употребление в 
качестве проверочного слова свободного корня (корень, соответствующий слову). Согласные в 
корне слова. Непроизносимые согласные.Написание устойчивых буквосочетаний.
Сочетания нч, нщ, чк, чн, шч, жч, стч, зч, здч.
Написание слов с шипящим на конце.
Написание существительных женского рода единственного числа, существительных мужского 
рода, множественного числа, кратких прилагательных, наречий, глаголов 2-го лица 
единственного числа, глаголов неопределённой формы, глаголов повелительного наклонения с 
шипящим на конце слова. Написание о, ё после шипящих в корнях, суффиксах и 
окончаниях разных частей речи. Употребление букв о, ё после ж, ш, ч, щ в корне слова, в 
суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных, наречий, глаголов, причастий для 
передачи на письме ударных слогов.
Написание и, ы после ц.Написание не с разными частями речи. Написание не с 
существительными, прилагательными, глаголами, деепричастиями, причастиями, 
отглагольными прилагательными и наречиями на -о, -е. Не в составе союзов. Написание не с 
краткими причастиями, краткими отглагольными прилагательным. Скрытое 
противопоставление. Одна и две буквы н в суффиксах различных частей речи. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных, образованных от существительных (-н-, -енн-, -онн-, -ин-,
-ан- (-ян-). Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и отглагольных 
прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких причастий, кратких отглагольных 
прилагательных и наречий на -о, -е.
Правописание не и ни с отрицательными, неопределёнными местоимениями и 
наречиями.Разграничение отрицательных местоимений и созвучных форм слов в 
устойчивых словосочетаниях (не кто иной как, ничто иное ... не и т.п.). Разграничение не и ни 
в предложении. Употребление усилительной частицы ни в предложении. Соединительный 
союз ни-ни. Ни в сложноподчинённом предложении при союзных словах кто ни, что ни, куда 
ни и т. п.
Правописание корней с чередованием.
Написание о в слабой позиции в корнях гор-, клон-, твор-; написание а в слабой позиции в 
корнях зар-, плав-; чередование о, а в корне рос-, раст-, ращ-; чередование о, а в корне кас(а)--
кос(н)-, -лаг(а)-----лож-, скак- -  скоч-; буквы е, и в корнях с чередованием (бер- -  бир(а),
.).Смыслоразличительное значение чередования корней равн ------ровн -, мак —  м ок-.
Правописание сложных слов. Правописание сложных существительных. Соединительные 
гласные о и е. Сложные существительные без соединительных гласных. Написание сложных и 
составных числительных.
Правописание приставок Правописание приставок, не изменяющихся на письме.
Приставки на з/с. Приставки пре- и при- Орфограммы на стыке приставки и корня.



Разделительный твёрдый знак. Гласные ы, и после приставок. Правописание суффиксов 
Суффиксы имен существительных (суффиксы -чик и -щик,-ик и -ек; -ец и -иц; -ичк- и-ечк-, -енк- 
, - инк-, - ен ьк -, - и ч к -, - тель, и др). Суффиксы имен прилагательных (-ив-,
-чив; -оват, -еват, -ев, -еват, -евит; -н-, -енн-, -онн-, -ин-, -ан- (-ян-). Суффиксы глаголов.
Гласные на конце наречий.
Правописание окончаний существительных, прилагательных
Склонение имен существительных. Склонение имен существительных во множественном 
числе. Правописание окончаний имен существительных. е, и в окончаниях имён
существительных единственного числа. Склонение имен прилагательных. Окончания имен 
прилагательных.
Правописание личных окончаний глаголов
Правописание личных окончаний глаголов. -ете,-ите на конце глаголов. Окончания 
разноспрягаемых глаголов. Проверка окончаний глаголов с приставкой обес- (обез-).
Правописание суффиксов причастий. Написание гласных в суффиксах -ущ(ий) —ющ(ий), - 
ащ(ий), -ящ(ий),-ем(ый), -им(ый) причастий. Написание гласных перед суффиксом -вш(ий) 
причастий, перед суффиксом -в деепричастий; перед суффиксом -л глаголов прошедшего 
времени. Написание гласных перед н-нн в причастиях.
Дефисное написание слов разных частей речи.
Правописание сложных прилагательных (прилагательные, образованные от слитно пишущихся 
сложных существительных; сложные прилагательные, выражающие подчинительные 
отношения; сложные прилагательные со слитным написанием, употребляемые в роли терминов; 
прилагательные, образованные от сложных существительных с дефисным написанием; 
сложные прилагательные, выражающие сочинительные отношения; сложные прилагательные, 
части которых указывают на неоднородные признаки; сложные прилагательные, обозначающие 
оттенки цветов; сложные прилагательные, образованные от географических и 
административных имен собственных). Написание слов с пол-, полу-. Написание через дефис 
приложений. Написание через дефис наречий. Дефисное написание повторяющихся слов.
Отличие наречий от созвучных форм слов
Отличие наречий от созвучных форм слов. Отличие наречий с приставками под-, за-, на-, в-, с-, 
без- (бес-), по-, из- (ис-), до-, к- от созвучных форм слов с предлогами под, за, на, в, с, без, 
по, из, до, к. Слитное написание наречий. Дефисное написание наречий. Раздельное 
написание наречных сочетаний.
Правописание производных предлогов
Отличие производных предлогов от созвучных форм слов. Правописание производных 
предлогов несмотря на, вследствие, навстречу, вроде, насчет, ввиду, вместо,в течение, в 
продолжение, в заключение. Правописание союзов. Отличие союзов от созвучных форм слов. 
Отличие союзов чтобы, тоже, также, зато и выступающих в роли союзов наречий поэтому, 
потому, оттого от соотносимых форм слов: что бы, то же, так же, за то, от того, по тому, 
по этому. Правописание составных союзов.Правописание частиц. Правописание частиц 
через дефис.
Употребление прописных букв
Собственные имена лиц: артикли, предлоги, частицы при нерусских фамилиях и именах; 
собственные имена, состоящие из двух частей; собственные имена в роли нарицательных; 
названия из области религии и мифологии. Географические и административные 
территориальные названия. Астрономические названия. Названия исторических эпох и 
событий. Названия календарных периодов, торжеств и названия, связанные с религией. 
Названия органов власти, учреждений, организаций, обществ, партий.
Названия документов, памятников, предметов и произведений искусства. Наименование 
должностей, званий, титулов, названия орденов и медалей, наград. Названия литературных 
произведений и органов печати.
Пунктуация
Запятая и точка с запятой между однородными членами предложения и частями сложного 
предложения, связанными интонацией перечисления.



Запятая между однородными членами предложения и частями сложного предложения, 
связанными с помощью сочинительных союзов.
Однородные члены предложения и части сложного предложения, соединенные 
неповторяющимися союзами. Однородные члены предложения и части сложного предложения, 
соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены предложения, соединенные 
парными союзами
Однородные и неоднородные определения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Выделение на письме придаточной части сложного предложения. Запятая при сложных 
подчинительных союзах. Запятая и точка с запятой в сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными.
Обособление дополнений, присоединяемых производными предлогами со значением 
включения/исключения (кроме, помимо и т. п.).
Знаки препинания при обособленных дополнениях.
Обособление обстоятельств,
выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями.
Обособленные определения.
Обособление определений, выраженных причастным оборотом.
Обособленные приложения.
Уточняющие члены предложения.
Уточняющие обстоятельства. Уточняющие определения. Пояснительные члены предложения. 
Присоединительные члены предложения. Конструкции со словами даже, особенно, например, в 
частности и др.
Синтаксические конструкции, соединённые союзом и.
Пунктуация в разноструктурных единицах с союзом и. Однородные члены предложения, 
соединённые союзом и. Части сложного предложения, соединённые союзом и. Части сложного 
предложения, соединённые союзом и, с общим второстепенным членом предложения. Знаки 
препинания при сочетание союзов. Однородные члены предложения, соединённые 
повторяющимся союзом и.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложениями. 
Вводные слова и словосочетания. Вводные предложения. Обращения. Междометия. 
Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные слова.
Знаки препинания при различных способах передачи на письме чужой речи.
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 
цитатах.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Тире в простом и сложном предложении.
Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Тире при приложении. 
Интонационное тире. Соединительное тире. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в сложном предложении
Конструкции с союзом как. Сравнительный оборот в составе сказуемого и обстоятельства. 
Запятая при оборотах с союзом как. Запятая при оборотах с союзами будто, словно, точно и 
др. Цельные по смыслу выражения.Обособленные и необособленные приложения, 
присоединяемые союзом как, будто, словно, точно.
Сочетания знаков препинания в сложных синтаксических конструкциях.
ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Анализ работ.
Текст, его признаки и строение. Виды преобразования текста. Способы и средства связи между 
частями текста. Абзац.
Сокращение текста: тезисы, выписки, план.
Тематический конспект. РефератОценка текста: аннотация, рецензия.
Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология, нормы их
употребления в речи.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи, использование учащимися 
средств научного
ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ.

11 класс

Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка.

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 
грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 
становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Функциональные стили речи
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля 
Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля речи.
Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 
Официально-деловой стиль
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 
построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 
деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.
Публицистический стиль
Особенности публицистического стиля речи. Сред ства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 
собственной речи.
Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 
Портретный очерк 
Проблемный очерк 
Публичное выступление
Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и пунктуации 
Анализ текстов
Язык художественной литературы
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 
средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 
Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 
художественного произведения.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса



Синтаксис и пунктуация
Повторение основных видов словосочетаний и предложений, закрепление умения учащихся 
определять грамматическую основу, виды сказуемых, разбор сложных вопросов синтаксиса, 
отработка навыков постановки знаков препинания.
Осложненное предложение 
Односоставные и двусоставные предложения 
Однородные и неоднородные определения 
Тире между подлежащим и сказуемым
Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения 
Пунктуация как система правил правописания 
Одиночные и парные знаки препинания 
Вариативность постановки знаков препинания 
Повторение лингвистических норм.
Закрепление понятия языковая норма. Умение различать грамматические ошибки, навыки владения
орфоэпическими и лексическими нормами языка. Формирование навыков использования
нормированной речи. Разбор заданий ЕГЭ, связанные с речевыми нормами и культурой речи
Орфоэпические нормы
Фонетический анализ слова
Лексические нормы
Морфологические нормы
Словообразовательный анализ слов
Комплексный анализ текста.

2.1.2. Литература
10 класс

ВВЕДЕНИЕ
Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью 
и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-критиков.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 
литературы.

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Южной и 
Михайловской ссылок.

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в 
стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия».

«Медный всадник» -  конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеобразие жанра и 
композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина.

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонтова. 

Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви.
Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я 

не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я  лю б лю .» . Противостояние «красоты 
блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца.

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества, 
мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою толпою 
окруж ён.» , «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я  на 
дорогу.».

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении и 
взаимовлиянии.



Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества.
Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и сатиры. 
Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры.

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в 

стране в 1850-1860гг. Критика социальной действительности в литературе и искусстве. Русская 
журналистика данного периода. Раскол редакции журнала «Современник». Борьба между 
сторонниками некрасовской школы и представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. 
Осмысление национального характера как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, 
музыке М. Мусоргского («Сцена под Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского 
(«Портрет крестьянина»). «Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. 
Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая»
(А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 

национального театра.
«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второстепенных 
персонажей. Роль пейзажа в пьесе.

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира.

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический 
конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на 
коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). 
Своеобразие протеста Катерины.

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. 
Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие «Грозы», 
сочетание драматического, лирического и трагического начал.

«Г роза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве».

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества.
«Отцы и дети» -  история создания романа, отражение в нём общественно-политической 

ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: восторженный и 
романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович -  хранитель 
национальной русской культуры, Павел Петрович -  поборник европейской цивилизации.

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в 
которых обе стороны до известной степени правы»
(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль образа 
Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем. 
Авторская позиция и способы её выражения.

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к 
общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, 
естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе 
Евгения Базарова: «Я нужен России... Нет, видно, не нужен?»

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и 
Ситникова как пародия на нигилизм.

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». 
Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика вокруг романа.



Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других 
образов русской литературы.

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-бытовые и 
общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умолчания в произведении 
Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Своеобразие жанра 
романа «Отцы и дети». Символика заглавия.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
Жизнь и творчество И.А. Гончарова.
Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить все 

скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений в изображении 
Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе.

«Обломов» -  история создания романа. Система образов романа. Социальная и нравственная 
проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в 
Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. «Петербургская 
обломовщина».

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические элементы в 
системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск Гончаровым 
образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. Конкретно-историческое 
и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние 
общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное.

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья 
Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончарова (Обломов и 
Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы романа.

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», 
Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова».

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные мотивы 

лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тютчевского романтизма. 
Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, непостижимого 
и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с 
«божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость.

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судьбы 
России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта.

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не событий, а 
переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное своеобразие 
лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного построения 
стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки 
монументального стиля поэзии Тютчева.

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ
Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель 

искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её нравственном 
значении, о современности в данную эпоху.

Стихотворение «Шёпот,робкое дыханье...» как манифест «чистого искусства».
Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, любви, 

природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие произведений 
Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Композиция лирического 
стихотворения.

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная лирика А.К. 

Толстого. Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию («приливы



любви и отливы») и подчинённой закону неизбежности. Символика стихотворений А.К. Толстого. 
Приём психологического параллелилизма и его реализация в творчестве поэта. Музыкальность его 
лирики.

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ
Жизнь и творчество Н.С. Лескова.
«Очарованный странник» -  особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина как воплощение 
трагической судьбы талантливого русского человека.

Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл названия 
повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. Былинные и 
агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к форме сказа.
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН

Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор).
Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. 

Сатирическая летопись истории Русского государства. Собирательные образы градоначальников и 
«глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый -  Грустилов, Аракчеев -  Угрюм-Бурчеев и 
др.) и приём анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, невежества 
власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала «Истории».

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. 
Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая 
конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Панаевский» 
цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева.

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека и их 
воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в стихотворениях поэта. 
Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация 
плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. 
«Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике 
Некрасова. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. 
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике 
Некрасова.

«Элегия» -  развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов в 
произведениях Некрасова.

«Кому на Руси жить хорошо» -  проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, 
жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных 
заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные образы и 
мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изображении 
Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля.

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнёзд» в 
пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в крепостничестве.

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и 
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрёны 
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в истории Савелия, 
«богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы.

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского.
«Преступление и наказание» -  история создания романа: замысел и его воплощение. 

«В еликоепятикнижие» Достоевского.



Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, 
интерьер, цветопись).

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 
Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные сцены и их 
воздействие на мысли и чувства Раскольникова.

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух 
разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин и
Свидригайлов. Роль портрета романе.

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 
идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения.

Три встречи -  три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович как 
представитель законности и официального правосудия в романе как авторский резонёр, логически 
объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. Своеобразной 
«двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления 
вины страданием», носителем которой в романе является Миколка.

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и наказания».
Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и смысл 
заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 
Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
«Севастопольскиерассказы» как новое слово в русской баталистике.
«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документами, 

мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персонажей. 
Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших людей 1860 года (роль 
личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение индивидуализма, 
пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» нации с её «умом» -  просвещённым 
дворянством -  на почве общины и личной независимости).

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах Натальи и 
княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» лавной героини 
романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её характере.

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий духовный 
кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями Сперанского и 
разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. 
Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея.

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер 
и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение масонством и 
разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой французами Москве. 
Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и 
миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к декабризму.

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. 
Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы под 
командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жерков, 
Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, 
Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений русской армии. 
Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события, 
«противного человеческому разуму и всей человеческой природе».

Своеобразие жанра и композиции романа.



АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе.
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. Стиль 
Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и
символическая деталь.

«Вишнёвый сад» -  История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 
«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение прошлого России 
(Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 
персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс).

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа 
Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: эффект 
взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых 
людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью».

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «подводное 
течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция и стилистика 
пьес. Понятие о лирической комедии.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 
процесса. Символизм.

Жизнь и творчество Бальзака. История создания повести «Гобсек». Денежные отношения в 
буржуазном обществе и власть денег над душой человека. Образ ростовщика -  папаши Гобсека.

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы«Ожерелье». Система 
образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 
высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа в новелле. 
Неожиданность развязки.

11 класс

Введение
Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на 
фоне трагедии «расколотой лиры» ( разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 
точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения «людей 
эпох», переживших свое время. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 
искусстве.
Творчество И.А. Бунина

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», «Христос воскрес! Опять с 
зарею... » и др. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 
лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали (для 
самостоятельного анализа).
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 
понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 
преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 
Проза и драматургия М. Г орького

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в 
горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.
Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде 
и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 
конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.



Проза А.И. Куприна
Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести. Любовная 

драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна 
в изображении природы. Этнографический колорит повести.
Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 
Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 
характеров и ситуаций.
Проза Л. Андреева

Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в 
творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 
Устремленность героев Андреева к вечным вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, 
выразительность и экспрессивность художественной детали.
Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 
Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 
самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 
русской поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К Фофанова, К. 
Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 
поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 
выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 
Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).
В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др.
В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое 
единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. 
Отражение в творчестве художника «разрушительной» свободы революции.
К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 
романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 
лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта.

Преодолевшие символизм
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 
программное значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в 
образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и реализма.

Лирика Н. С. Гумилева
Жизнь и творчество.

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 
«Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 
Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
Лирика И. Северянина

Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений

Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава».
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества.
А. А. Блок



Жизнь и творчество(обзор)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека.» , «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лен и во .»  (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 
«Вхожу я в темные х р а м ы .», «О, я хочу безумно ж и т ь .», «Скифы».
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 
“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа 
и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.

Поэзия А. Ахматовой
Стихотворения «Мне голос б ы л .» , «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», 
«Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 
земля» и др. Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и 
размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 
лирике Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.
Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 
поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы.
Лирика М. Цветаевой

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по 
родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 
птица в руке...») и др. Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. 
Поэзия Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 
максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 
Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 
Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Окаянные дни» И. Бунина, 
«Несвоевременные мысли» Горького и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 
1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 
братья» и др.). Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема 
Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» 
И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в романе Е. 
Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 
«единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х годов).
Творчество В. Маяковского 

Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», «Нате», «Послушайте», «Скрипка и немножко 
нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 
«Юбилейное» и др.. Тема поэта и толпы в лирике Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Тема 
«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной темы 
поэта и поэзии в лирике Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.



Творчество С. Есенина
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью 
перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др.
Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 
Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии 
Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 
черты есенинской поэтики.
Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», ее 
нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 
позднего Есенина.
Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 
оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизация власти: 
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 
Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 
Светлова, М. Жарова и др.
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и творческий подвиг
Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павки Корчагина в романе «Как 
закалялась сталь» ;
Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина».
Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. Стихотворения «Заснула 
чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За 
гремучую доблесть грядущих веков .» . Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 
Историческая тема в творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние 
«веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта.
Творчество А.Н. Толстого 

Роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней 
прозе А. Толстого. Углубление образа Петра в романном освоении темы. Основные этапы 
становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 
сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы власти и народа, 
личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 
стилистико-языковое своеобразие романа.
Творчество М. Шолохова 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 
рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 
революции и гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного 
очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 
противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций 
народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 
Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.
Творчество М. Булгакова 

Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 
философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в 
образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 
глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в 
проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Творчество Б. Пастернака 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 
больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение 
поэзии», «Гефсиманский сад» и др.



Единство человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность связи человека и 
природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 
Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 
Метафорическое богатство и образная яркость лирики Пастернака.

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. Фигура 
Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 
отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 
финальный лирический аккорд повествования.
Творчество А. Платонова 

Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован».
Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип платоновского героя - 
мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе 
писателя. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 
счастья».
Творчество В. Набокова

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип 
«героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 
чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии 
внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 
Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 
войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных лет. 
Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, 
А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах 
Сталинграда» и др.
Творчество А. Твардовского 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь 
монумента...», «Я знаю, никакой моей ви н ы .» , «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В 
чем хочешь человечество вини...» и др. Доверительность и теплота лирической интонации А. 
Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. 
Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 
Философская проблематика поздней лирики поэта.

Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 
будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная 
высота позиции автора.
Творчество Н.А. Заболоцкого 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», «Лебедь в 
зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о 
сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр сонета, 
размышления-предписания в художественной концепции Заболоцкого.
Литературный процесс 50-х-80-х годов:

Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. 
Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 
социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки 
«Районные будни» В. Овечкина и др.)

«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения. Новый характер 
взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В Розова, В. 
Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Отражение 
«лагерных университетов писателя» в повести. Яркость и точность авторского бытописания, 
многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести



«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль 
пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 
«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней 
занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 
деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Взаимоотношения человека и природы в 
повести В. Астафьева «Царь-рыба». Нравственное величие русской женщины в повести В. Распутина 
«Последний срок».

Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю. Трифонова 
(«Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»).

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 
Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др.

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 
Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.
Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 
(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). Проза с 
реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 
проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. 
Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. 
Распутина как рассказы- предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 
современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др.

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие 
течений и школ «новейшей» словесности («другая»; литература, «андеграунд», «артистическая 
проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как 
воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 
«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер.

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др.
Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 
соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.

2.1.3. Иностранный язык (английский)

Курс 10 класса включает 4 цикла, в рамках которых, отрабатываются языковые и речевые аспекты 
содержания:

Цикл 1. Снова в школу (27 часов). Страны изучаемого языка, их культурные 
достопримечательности.

Путешествие как способ расширить кругозор. Известные программы обмена для школьников 
за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и 
покупка билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 
Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 
культурных традиций.

Цикл 2. Поговорим о семейных делах (21 час). Социально-бытовая сфера. Повседневная 
жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. История моей 
семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Семейные ссоры как способ решения проблем. 
Отношение родителей к моим друзьям.

Цикл 3. Цивилизация и прогресс (28 часов). Природа и экология, научно-технический 
прогресс.



Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Зависимость человека 
от современных технологий.

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую 
его среду. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.

Цикл 4. Мир возможностей (24 часа). Социально-культурная сфера. Молодежь в 
современном обществе. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные 
предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодёжный журнал. Музыка в культуре и 
жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и 
дружба.

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 
Спортивная честь и сила характера.

Речевая компетенция.
Предметное содержание устной и письменной речи.

Продуктивные речевые умения 
Говорение 

Умения диалогической речи.
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
-осуществлять запрос информации;
-обращаться за разъяснениями;
-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 
обсуждаемой теме.

Объем диалогов -  до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Умения монологической речи.
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко 
передавать содержание полученной информации;
-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 
-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.

Умения письменной речи.
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
-рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее.
Рецептивные речевые умения.

Умения аудирования.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:



-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 
рекламе;

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:

-отделять главную информацию от второстепенной;
-выявлять наиболее значимые факты;
-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию.
Умения чтения.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
-ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;
-изучающего чтения -  с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных);
-просмотрового/поискового чтения -  с целью выборочного понимания необходимой /интересующей 
информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
-выделять основные факты;
-отделять главную информацию от второстепенной;
-предвосхищать возможные события/факты;
-раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
-понимать аргументацию;
-извлекать необходимую/интересующую информацию;
-определять свое отношение к прочитанному.

Социокультурная компетенция.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 
этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 
условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 
стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 
культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения;
-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и



аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 
на английском языке.
Языковая компетенция.

Графика и орфография, произносительная сторона речи.
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.

Лексическая сторона речи.
- Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 
лексических единиц.

- Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования.

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 
навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи.
- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 
коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе:

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Сопё1!юпа1 I, II ,111.

- Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I 
’ш зЬ...” (I шзЬ I Ьаё т у  о^п гоот), конструкцией “зо/зисЬ + 1ЬаГ

(I ^аз зо Ъшу !Ьа! Гогдо! !о рЬопе !о т у  рагеп!з), эмфатических конструкций типа Й’з Ы т ^Ьо . ,
Й’з й т е  уои ёЫ зт1Ь.

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Ргезеп! 81тр1е, Ри!иге 81тр1е и Раз! 
81тр1е, Ргезеп! и Раз! Сопйпиоиз, Ргезеп! и Раз! РегГес!; модальных глаголов и их эквивалентов.

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 
действительного залога: Ргезеп! РегГес! Сопйпиоиз и Раз! РегГес! Сопйпиоиз и страдательного 
залога: Ргезеп! 81тр1е Разз1уе, Ри!иге 81тр1е Разз1уе, Раз! 81тр1е Разз1уе, Ргезеп! РегГес! Разз1уе.

- Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Раз! РегГес! Разз1уе, Ри!иге 
РегГес! Разз1уе; неличных форм глагола (ШтШуе, Рагйс1р1е I и Оегипё) без различения их функций.

- Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств 
для выражения будущего времени: 81тр1е Ри!иге, !о Ъе §от§  !о, Ргезеп! Сопйпиоиз.

- Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; 
имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 
указательных, неопределенных, относительных, вопроси-тельных местоимений; прилагательных и
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наречий, в том числе наречий, выражающихколичество (шапу/шисЬ, Ге^/а Ге^, Нй1е/ а Нй1е); 
количественных и порядковых числительных.

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,
например, наречий (йгзйу, Гта11у , а! 1аз1, т  !Ье епё, Ьо^еуег, е!с.).

Курс 11 класса включает 4 цикла, в рамках которых, отрабатываются языковые и речевые аспекты 
содержания:

Цикл 1. Молодые люди и общество (27 часов).
Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтоб стать успешным. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка как элемент 
глобализации. Антиглобалисткое движение: причины и последствия. Что ты знаешь о своих правах и 
обязанностях. Понятие свободы у современных тинэйджеров. Твое участие в жизни общества. 
Отношение к политике и политикам. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие 
преступления против Планеты. Антисоциальное поведение.

Цикл 2 . Профессия твоей мечты (22 часа). Призвание и карьера. Традиции образования в 
России. Образование и карьера. Профессиональное образование в США и России. Будущее школ 
России. Отличие разных типов образования.

Цикл 3 . Современный технологический мир (29часов). Современные виды связи в 
жизни подростков в США и России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и 
новые технологии. Генно-модифицированные (ОМ) продукты: «за» и «против». Современные 
технологии и окружающая среда. Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни 
современного поколения: «за» и «против».

Цикл 4. Твоя окружающая среда (22 часа).
Интересы и увлечения. Круг моих друзей. Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный 
стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Местные 
праздники.

1.2. Продуктивные речевые умения.

Умения диалогической речи.

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения, а также в связи с содержанием прочитанного или 
прослушанного старшеклассники продолжают учиться вести следующие виды диалога:

- диалог этикетного характера;

- диалог-расспрос;

- диалог-побуждение к действию;

- диалог-обмен информацией;

- диалог смешанного типа.

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие 
следующих умений:

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения;

- обмениваться информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями;

- выражать свое отношение к высказываемому мнению и обсуждаемому вопросу;



- участвовать в беседе при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;

- участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и правил 
поведения, принятых в странах изучаемого языка;

- запрашивать и обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 
возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения;

- брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное 
отношение к сказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному.

Умения монологической речи.

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 
увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы.

При этом развиваются следующие умения:

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме \ проблеме;

- делать презентации по выполненному проекту;

- кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;

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

- рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;

- рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры и аргументы

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке. 

Умения письменной речи.

В плане совершенствования письменной речью школьники продолжают учиться:

- делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста;

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

- заполнять анкеты, бланки, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 
английском языке (автобиография \резюме);

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом \ алгоритмом), 
придерживаясь заданного объема;

- писать неофициальное (личное) и официальное письмо (например, заявку на участие в 
образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.

При этом развиваются следующие умения:

- фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 
собственном высказывании, в проектной деятельности);

- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СV;

- сообщать \ расспрашивать в личном письме об интересующих новостях \ проблемах, описывать 
свои планы на будущее;

- сообщать / рассказывать об отдельных фактах \ событиях, выражая свои суждения;

- расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

Рецептивные речевые умения.



Умения аудирования.

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью 
полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудиотекстов различных жанров:

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: 
отрывков бесед \ интервью, теле- и радиопередач, в рамках изученных тем;

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных ситуациях 
повседневного общения.

При этом развиваются следующие умения:

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;

- добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;

- отделять главную информацию от второстепенной;

- выявлять наиболее значимые факты;

- извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую \ интересующую информацию;

- определять свое отношение к услышанному.

Умения чтения.

При обучении чтению развиваются умения учащихся во всех основных видах чтения аутентичных 
текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания:

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов \ памяток для формирования стратегий 
учебной деятельности);

- просмотрового \ поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой информации 
из текста статьи, проспекта.

При этом развиваются следующие умения:

- предвосхищать \ прогнозировать возможные события \ факты;

- восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;

- выделять основные факты;

- отделять главную информацию от второстепенной;

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

- понимать аргументацию автора;

- извлекать необходимую \ интересующую информацию;

- определять свое отношение к прочитанному;



- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.

Языковая компетенция.

Произносительная сторона речи.

Орфография

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 
материала;

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 
эмфатической интонации.

Лексическая сторона речи.

К завершению полной средней школы (11класс) продуктивный лексический минимум составляет 
около 1400-ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а 
также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 
включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и 
аудирования.

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 
значениями известных слов, основанных на основе продуктивных способов словообразования.

Осуществляется систематизация лексических единиц, систематизируются способы 
словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и 
различных словарей, в том числе виртуальных.

Грамматическая сторона речи.

В 11 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены 
рецептивно в основной школе.

Совершенствуются навыки распознавания и употребление в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Ргезеп! \ Ри!иге \ Раз! 81тр1е, Ргезеп! \ 
Ри!иге \ Раз! Сопйпиоиз, Ргезеп! \ Ри!иге \ Раз! РегГес!, Ргезеп! РегГес! Сопйпиоиз, Раз! РегГес! 
Сопйпиоиз; модальных глаголов и их эквивалентов (сап \ соиЫ \ Ъе аЪ1е !о \ тиз!).

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления 
в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Ргезеп! 8тр1е Разз^е, Ри!иге 8тр1е 
Разз^е, Раз! 8тр1е Разз^е, Ргезеп! РегГес! Разз^е и способы их перевода на русский язык.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Раз! РегГес! Разз^е, Ри!иге РегГес! 
Разз^е; неличные формы глагола без различения их функций (тй ш !^е\ У -т§  Гогтз).

Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и нулевого артикля и 
совершенствования соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и 
языков.

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи



личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 
количественных и порядковых числительных ^е1егттеге: агйс1е8, тёейпке ргопоипз, регзопа1 
ргопоипз, ге1айуе ргопоипз, диезйоп ^огёз, сотрагайуез, ехргеззюпз оГ диапШу, пишега1з).

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 
употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Ь т к т §  ёеV^се8).

Социокультурная компетенция.

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11 классе происходит за счет углубления 
социокультурных знаний:

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде; о языковых 
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;

- о культурном наследии стран, об условиях жизни разных слоев общества, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 
особенностях этих стран.

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, 
используя уместные речевые клише;

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и 
культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать 
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.

Наряду с умениями, сформированными в основной школе в 11 классе, старшеклассники овладевают 
следующими умениями и навыками:

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, 
обобщение и систематизация;

- выделять нужную/основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 
английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а 
также в процессе обсуждения проблем;

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный/одноязычный словарь и другую 
справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;

- участвовать в проектной деятельности;

- пользоваться различными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое 
время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам;

Развитие специальных учебных умений:

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;



- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 
грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 
характера).

2.1.4. Алгебра
10 класс
1.Действительные числа (13 ч)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателями.
Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 
делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, 
о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной периодической 
дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую 
геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 
арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных 
уравнений, используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 
любым целочисленным показателем.
В ррезультате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; определение 
корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным показателем; 
уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать выводы, 
приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять бесконечную 
периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; решать 
простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени; находить значения степени с рациональным 
показателем.
2.Степенная функция ( 14 ч)
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения.
Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; 
формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, 
расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные 
уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; 
выполнять равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования 
уравнения.
В ррезультате изучения темы учащиеся должны:

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; понятие 
иррационально уравнения;
уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; исследовать 
функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и наименьшие значения); 
решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; изображать множество 
решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать 
аргументы, формулировать выводы; решать рациональные уравнения, применяя формулы 
сокращённого умножения при их упрощении; решать иррациональные уравнения; составлять 
математические модели реальных ситуаций; давать оценку информации, фактам, процесса, 
определять их актуальность.
3.Показательная функция ( 11 ч)
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным 

действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии 
относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения



различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение 
умением решать показательные неравенства различными методами, используя свойства 
равносильности неравенств; овладение навыками решения систем показательных уравнений и 
неравенств методом замены переменных, методом подстановки.
В _результате изучения темы учащиеся должны:
знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения показательных 
уравнений и неравенств и их систем;
уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при различных 
способах задания функции; строить график показательной функции; проводить описание свойств 
функции; использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств 
графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать 
показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие 
показательные неравенства и их системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию 
нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 
информацию; предвидеть возможные последствия своих действий.
4.Логарифмическая функция ( 13 ч)
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от 
логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения применять 
свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при 
упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические 
уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод 
введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств.
В результате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; формулу 
перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие логарифмического 
уравнения и неравенства; методы решения логарифмических уравнений; алгоритм решения 
логарифмических неравенств;
уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 
определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через десятичный и 
натуральный; применять определение логарифмической функции, её свойства в зависимости от 
основания; определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; применять различные 
методы для решения логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические 
неравенства.
5. Тригонометрические формулы ( 21 ч)
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и а. 
Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. Сумма и 
разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в 
градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной 
плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности; 
формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать 
тождества; выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований; 
овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 
угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул 
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение.
В ррезультате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла;



как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; основные 
тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометрических тождеств; формулы 
синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 
уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; 
выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с 
применением тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 
пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих 
действий.
6. Тригонометрические уравнения ( 13 ч)
Уравнение С08х= а. Уравнение 8тх = а. Уравнение 1§х = а. Решение тригонометрических уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на 
числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование 
умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических 
уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой 
переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 
тригонометрических уравнений.
В результате изучения темы учащиеся должны: 
знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических уравнений; 
уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадратные 
уравнения относительно синуса, косинуса, тангенса и котангенса; определять однородные 
уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 
введения новой переменной, метод разложения на множители при решении тригонометрических 
уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и устранять 
их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.
7. Тригонометрические функции( 11 ч)
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=со8 х и ее график. Свойства 
функции у=81пх и ее график. Свойства функции у=1§х и её график. Обратные тригонометрические 
функции.
Основные цели: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти 
свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических 
функций.
8. Повторение ( 4 ч )
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и 
логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств. 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических 
уравнений. Решение систем показательных и логарифмических уравнений. Текстовые задачи на 
проценты, движение.

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 
решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать 
условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою деятельность.
11 класс

1.Производная и её геометрический смысл ( 16 ч )
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, о 
касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле производной, о



геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о пределе функции в точке, о 
дифференцировании, о производных элементарных функций; формирование умения использовать 
алгоритм нахождения производной элементарных функций простого и сложного аргумента; 
овладение умением находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение 
навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, 
нахождения углового коэффициента касательной, точки касания.
В _результате изучения темы учащиеся должны:

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; понятие 
производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы производных элементарных 
функций; уравнение касательной к графику функции; алгоритм составления уравнения касательной; 
уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные суммы, 
разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; находить 
производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение касательной к 
графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
примерах; осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать рациональный 
способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать необходимую для решения 
учебных задач информацию.
2.Применение производной к исследованию функций (17 ч )
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки 
перегиба.
Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, о 
достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности функции, об окрестности 
точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экстремума, о критических точках; 
формирование умения строить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции на 
концах этого отрезка и знак производной в некоторых точках функции; овладение умением 
применять производную к исследованию функций и построению графиков; овладение навыками 
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 
значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости.
В ррезультате изучения темы учащиеся должны:

знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять производную к 
исследованию функций и построению графиков; как исследовать в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции;
уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика непрерывной 
функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, критические точки и 
точки экстремума; применять производную к исследованию функций и построению графиков; 
находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать с учебником, отбирать и 
структурировать материал.
3.Интеграл ( 21 ч )
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.
Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе 
первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о правилах 
отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообразную, график 
которой проходит через точку, заданную координатами; овладение умением находить площадь 
криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций у = Г(х) и у = §(х), ограниченной 
прямыми х = а. х = Ъ, осью Ох и графиком у = Ь(х).
В ррезультате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования;
уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, участвовать
в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать



ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной 
функции; находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, 
используя справочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать 
криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; вычислять интеграл от 
элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы 
первообразных и правил интегрирования; вычислять площадь криволинейной трапеции, 
ограниченной прямыми х = а, х = Ъ, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь 
криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала 
движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих 
действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности.
4.Комбинаторика (11 ч)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
В ррезультате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, размещения, 
сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; приёмы решения 
комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования;
уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; разрабатывать 
модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового моделирования; переходить от 
идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; ясно 
выражать разработанную идею задачи;
5.Элементы теории вероятностей ( 7 ч)

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применение 
вероятностных методов.
Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах 
решения математических задач; формирование умения анализировать, находить различные способы 
решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; 
формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие 
(невозможное и достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 
события, независимость событий; формирование умения вычислять вероятность событий, 
определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения основных 
операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с применением 
вероятностных методов;
В результате изучения темы учащиеся должны:

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, размещения, 
сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; приёмы решения 
комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; понятие вероятности 
событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие независимых событий; понятие 
условной вероятности событий; понятие статистической частоты наступления событий; 
уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; разрабатывать 
модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового моделирования; переходить от 
идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; 
ясно выражать разработанную идею задачи; вычислять вероятность событий; определять 
равновероятные события; выполнять основные операции над событиями; доказывать независимость 
событий; находить условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 
вероятности.
6.Статистика ( 4 ч )
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме 
«Статистика».



Основные цели: овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных 
методов;
знать: понятие статистической частоты наступления событий;
уметь: проводить анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
анализ информации статистического характера.

7. Повторение (22 ч)
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на 
проценты, движение, прогрессии.
Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы; 
создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; формирование представлений 
об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов; 
развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей; 
воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса.
В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое повторение в 

сторону уменьшения по отношению к типовой программе. Высвободившиеся часы отведены на 
обобщающее повторение по каждой теме, работу с тестами и подготовку к итоговой аттестации в 
форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется проводить в системе, начиная с
10 класса.

2.1.5. Геометрия

10 класс

Х.Введение. Аксиомы стереометрии ( 5 часов)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель -  познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 
представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
2.Параллельность прямых и плоскостей ( 18 часов)
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.
Основная цель -  сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве ( прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 
скрещиваются), прямой и плоскости ( прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 
прямых и плоскостей.
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.
Многогранный угол.
Основная цель -  ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей , ввести основные метрические 
понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 
между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, 
угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства



прямоугольного параллелепипеда.
4.Многогранники (12 часов )
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель -  познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма, пирамида, 
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 
многогранниками и элементами их симметрии.
5.Векторы в пространстве ( 6 часов )
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Основная цель -  закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 
вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам.
Итоговое повторение ( 10 часов )
11 класс

1. Метод координат в пространстве ( 14 ч )
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение.
Основная цель -  сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 
точками, от точки до плоскости.

3. Цилиндр, конус, шар ( 16 ч )
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

Основная цель -  дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения -  цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 
значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе решения задач 
продолжается формирование логических и графических умений школьников.

4. Объемы тел ( 21 ч )
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового сектора.

Основная цель -  ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.
5. Повторение ( 16 ч)

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется 
повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы.

2.1.6. История
10 класс

Всеобщая история 
Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации 
и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. 
Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 
Средиземноморья.

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. 
Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной 
Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую



жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и 
литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй 
варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества.

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 
деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. 
Образование государств во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального 
общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и 
вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. 
Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека 
Средневековья. Духовная и светская власть.

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 
развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная 
власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия -  крупнейшее 
христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. 
Влияние Византии на славянский мир.

Исламский мир. Аравия -  родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой 
религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: 
шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII -  X в. Мусульманская культура.

Тема 2: Западная Европа в X I  — X V  веках
Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. 
Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание централизованных государств. 
Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского 
общества. Еретические движения.

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский 
миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. 
Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе.

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. 
Христианство и культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». «Городская культура». 
Средневековые университеты.

Тема 3: Запад в Новое время.
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 

географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и создания колониальных 
империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство 
и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент 
западноевропейской цивилизации.

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое 
развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. 
Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 
абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский 
абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и 
правового государства.

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И.Ньютон. 
Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. 
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш.Монтескье. Воздействие 
идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Просвещенный 
абсолютизм в странах Европы.

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной 
Америке. Начало войны за независимость. Дж.Вашингтон. Принятие Декларации независимости 
США. Основные принципы американской государственности.

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные 
этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и правового 
государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции.



Тенденции развития европейской культуры XVI -  XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 
Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в 
различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 
«Большой стиль».

Тема 4: Запад в X IX  веке. Становление индустриальной цивилизации
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. 

Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские 
коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский 
мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Крах наполеоновской 
империи.

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к 
промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного 
переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине Х1Хв. 
Изменения в структуре общества.

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 
Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 -  1849 гг. в 
Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 
Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского 
общества и правового государства.

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 
Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма.

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй -  Испании и 
Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 
европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской 
Америке.

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 
национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. 
Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. 
Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. 
Общественные отношения и политические партии во второй половине Х1Хв.

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 
Научно-технический прогресс и общество.

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 
литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной культуры. 
Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка.

История России 
Тема 5: Древняя Русь

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 
типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. 
Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария.

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 
восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация 
восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в 
представлении восточных славян. Славянские боги.

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 
Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. 
Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение.

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 
княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском 
государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского 
общества. Русская Правда.

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру.



Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. 
Бытовая культура.

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 
Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. 
Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. 
Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система 
государственного управления. Культура Руси в XII -  начале ХШв. Архитектура. Живопись. 
Литература.

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 
монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 
монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 
управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и 
немцами. Отношения с Ордой.

Тема 6: Российское государство в X IV -  X V II веках 
Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и 
Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. 
Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского 
княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды.

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 
Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. 
Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва -  третий Рим». Централизация 
государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое 
развитие в XIV -  ХУ!вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование 
сословий. Начало оформления крепостного права.

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 
Самодержавие Ивана Г розного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий
I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, 
Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский собор 
1613 г.

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 
последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 
Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 
Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 
Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества.

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной 
Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. 
Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, 
Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины.

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 
Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой 
культуры. Светские тенденции в культуре.

Тема 7: Российская империя в X V III веке 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за 

выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство 
Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 
Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление 
Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству».

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII -  XVIIIвв. 
Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный 
строй России. «Золотой век» российского дворянства.

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения 
России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине



XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное 
расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока.

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 
области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского 
университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. 
Изобразительное искусство.

Тема 8: Россия в первой половине X IX  в.
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. Царствование 
Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 
XIXв. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны.

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. 
Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках
государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.

Россия -  многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 
Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования 
территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: 
этносы и конфессии. Пути создания империи.

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 
Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.

11 класс

Россия и мир в начале ХХ вв. (4ч.)

Международные отношения в начале XX в. Социально-экономическое развитие России в конце XIX
- начале XX века. Роль государства в экономической жизни страны. Внутренняя и внешняя политика 
самодержавия в начале XX в. Идейные течения, политические партии и общественные движения в 
России на рубеже веков XIX-XX вв.

Россия в годы первой революции(7ч)
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. Российское 
общество и реформы. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 
экономических и социальных противоречий в условиях модернизации. Сохранение остатков 
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Третьеиюньский режим.
Непоследовательность реформаторского курса.Россия в системе мирового рынка и международных 
союзов. Экономический подъем России. Россия и индустриальные страны. Внешнеполитическое 
положение России.Россия и европейские военно-политические союзы.

Мировая война и революционные потрясения (5ч)
Первая мировая война. Мировая войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. Россия в Первой мировой 
войне. Основные театры военных действий. Военные действия 1914года.Роль восточного фронта в 
Первой мировой войне. Военные компании 1915-1917гг. Революция 1917 г. Падение самодержавия. 
Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 
оборончество» -  сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 
армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 
слабости демократических сил России. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в 
России и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание Первой мировой войны.



Становление новой России (октябрь 1917 -  1921гг(8ч)

Первые месяцы большевистского правления.Политическая тактика большевиков, их приход к 
власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 
и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 
России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 
противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 
Причины поражения белого движения. Итоги Гражданской войны. Причины побед красных.

От Российской республики Советов к СССР.Экономическое и политическое положение Советской 
России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. Послевоенное 
урегулирование и революционные события в Европе.Складывание международно-правовой системы. 
Лига наций. Русская культура конца XIX - начала XX в.

Мир в межвоенный период(7ч)

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. -  середине ХХ в. Изменение социальной структуры 
индустриального общества.

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 
тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 
(фашистских) и тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 
строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Модернизация в странах 
Востока. Восток после окончания Первой мировой войны. Распад османской империи рождение 
новой Турции. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 
гандизма. Революционные события в Китае. Гражданская Война в Китае.

Социалистический эксперимент в СССР. (9ч)

Советская страна в годы нэпа.Образование СССР. Полемика о принципах
национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения 
социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 
противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического развития.

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 
последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г.
Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 
экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии.

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х -  1930-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы 
образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой войны. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 
признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 
Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 
районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 г. Крах системы 
послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны.



Неудача советско-англо -французских переговоров летом 1939г.Заключение пакта о ненападении с 
Германией. Разграничение сфер влияния в Европе.

Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны(12ч)

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской 
германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Разгром 
Франции. Военные действия в Африке и на Балканах.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Политика СССР на начальном этапе Второй 
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.

Начало Великой Отечественной войны.Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная 
война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 
войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 
Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 
Москвой.

Коренной перелом.Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 
коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 
Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 
советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 
Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей 
на восток страны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 
решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР 
во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. Победа 
антигитлеровской коалиции. Итоги Второй мировой войны.

Биполярный мир и «холодная война» (8ч)

Начало противостояния. Политические последствия войны.Складывание международно-правовой 
системы. ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 
международных отношений в период «холодной войны».
Начало Холодной войны.Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы 
международных отношений.
Мир на грани ядерной войны.СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х -  начала 
1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Борьба за влияние в «третьем мире» От разрядки к 
новому противостоянию.СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х -  начала 
1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 
Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.

СССР и социалистические страны Европы.(8ч)

СССР : от Сталина к началу десталинизации. Формирование и развитие мировой системы 
социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя.

Восстановление и развитие народного хозяйства.Социально-экономическое положение СССР после 
войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 
1940-х гг.



Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х -  
начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.

Формирование мировой социалистической системы.

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. 
Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как 
проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 
1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 
советском обществе в начале 1980-х гг.

Социализм и Восточная Европа.Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 
Европы.

Запад и «третий мир» во второй половине XX века (7ч)
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг.«Государство благосостояния». «Общество 
потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Политическая жизнь Западной Европы.Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные 
формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 
левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 
Научно-техническая революции и общество в 70-80-х гг. Социально-экономические проблемы 
эпохи НТР.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки.«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 
Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности 
процесса модернизации в странах Азии и Африки.

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 
конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе.

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 
формирование единого информационного пространства. Особенности современных 
социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 
международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз.
Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 
конфликты в современном мире.

Идеи социализма в «третьем мире».Особенности развития политической идеологии и 
представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 
Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 
«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.



Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в.

Россия в современном мире(11ч)

СССР в период перестройки .Попытки модернизации советской экономики и политической системы 
во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 
общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 
идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 
напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 
республик. Августовские события 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.Причины распада СССР. 
Крах социализма в Восточной Европе.«Новое политическое мышление» и основанная на нем 
внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 
мировой социалистической системы.

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 
г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 
России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 
и его влияние на российское общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 
социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.

Выборы и Федеральное собрание .Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 
расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 
2004 г.

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Политическая ситуация на рубеже 
ХХ-ХХ! векаУчастие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Мир на пороге XXI века.Международные 
отношения.Международные организации и движения.Россия и проблемы борьбы с международным 
терроризмом.

Духовная жизнь (11ч)
Развитие научной мысли. Познание тайн живой природы.Ученые о ноосфере. Научно-технический 
прогресс Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Информационные и компьютерные технологии.

Основные тенденции развития мировой художественной культуры.Духовная культура в период 
Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм -  изменение 
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном



творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 
сознании.

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 
образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 
искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 
искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение 
партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.

Плюралистическая художественная культура конца XXвека.Массовая культура.Особенности 
духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 
основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе.

Российская культура «серебряного века».Стиль модерн в архиитектуре.Русский модернизм и 
авангард. Российская культура: от соцреализма к свободе творчества. Российская культура в 
условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 
мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Художественная культура второй половины XXвека. 
Особенности современного развития художественной культуры.

2.1.7. Обществознание

10 класс

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (28 ч)
Ведение (2 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты.

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 
мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, 
социальной и культурной эволюции.

Деятельность как способ существования людей. Основные характеристики деятельности. 
Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание 
и коммуникативная деятельность.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия.
Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 
информационного общества.

Глобальная угроза международного терроризма.
Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (20 ч)
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и 

духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 
культур.

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 
жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 
Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты 
массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного 
явления.

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (53 ч)
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного 
права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 
позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы.

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: 
основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . Законотворческий 
процесс в Российской Федерации,

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России.

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 
мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Международное гуманитарное право.
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа.
11 класс 
Введение 1ч

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (33 ч)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.



Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. 

Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (24ч)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 
жизни.

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.

РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (39 ч)
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного 

права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 
и неимущественных прав.

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.



Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 
Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 
Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного 
времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 
право.

Заключение (1 ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 
глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

2.1.8. Информатика
10 класс

Введение. Информация и информационные процессы. (4ч) 

Информационные технологии. (13ч)
Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации. Создание 
документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического 
распознавания документов.
Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. 
Растровая графика. Векторная графика.
Кодирование звуковой информации.
Компьютерные презентации.
Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 
помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.

Коммуникационные технологии.(17ч)
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. 
Файловые архивы. Радио, телевидение и ^еЪ-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в 
Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, 
энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.

11 класс
1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов -  11 ч
История развития вычислительной техники.
Архитектура персонального компьютера.
Операционные системы 
Операционная система Ыпих
Защита от несанкционированного доступа к информации.
Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и антивирусные программы 
Компьютерные вирусы и защита от них.
Сетевые черви и защита от них.
Троянские программы и защита от них 
Хакерские утилиты и защита от них.
Практические работы:
Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 
Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 
Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков
Практическая работа 1.4. Настройка графического интерфейса для операционной системы



Ыпих
Практическая работа 1.5. Защита от компьютерных вирусов 
Практическая работа 1.6. Защита от сетевых червей 
Практическая работа 1.7. Защита от хакерских атак

2. Моделирование и формализация -  8 ч
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании
Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследование моделей на 

компьютере
Исследование физических моделей 
Исследование астрономических моделей 
Исследование алгебраических моделей 
Исследование геометрических моделей 
Исследование химических и биологических моделей.

3. База данных. Система управления базами данных -  8 ч.
Табличные базы данных. Система управления базами данных
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. 
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.
Сортировка записей в табличной базе данных 
Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных.
Право в Интернете. Этика в Интернете

Практические работы:
Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных 
Практическая работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных
Практическая работа 3.3 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 
Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 
Практическая работа 3.5. Создание отчётов в табличной базе данных 
Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи

4. Информационное общество — 3 ч.
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 
Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение

4. Повторение - 4 ч

2.1.9. География
10 класс 
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).
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически 
развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной 
экономикой.



Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 
(1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: распространение 
ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. 
«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная.
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. География мировых природных ресурсов (5 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.
4. С помощью Интернет-сайта Ооо§1е-тарз, 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». 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 км ; 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 

2 2 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой теме.
6. С помощью Интернет сайта Ооо§1е-тарз, 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. НТР и мировое хозяйство ( 5 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 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.
11 класс

Тема 6.
Зарубежная Европа. (7) Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся 
страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 
ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 
группы). Основные варианты регионального деления мира. Географическая характеристика региона 
Зарубежной Европы. Оценка ресурс обеспеченности регионов Европы и отдельных стран. 
Демографическая ситуация Главный регион трудовых миграций Религиозный и национальный 
состав. Урбанизация. Культура. Место в мире. Различия между странами. Главные отрасли 
промышленности. Крупнейшие районы и центры. Интеграционные процессы. Основные типы 
сельского хозяйства, специализация, участие в разделении труда. Главные финансовые центры, 
районы туризма, транспортные возможности, экологические проблемы. Европейские страны 
«большой семерки».



Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.(10)
«Визитная карточка» региона. Территория, границы, государственный строй. Комплектность и 

некомплектность запасов полезных ископаемых, природные условия региона. Особенность 
воспроизводства, сложность этнического состава, родина мировых религий, особенности 
размещения. Уровень развития и международная специализация, группы стран: НИС, 
нефтедобывающие, н и щ и е. Достижение и проблемы. Китай как центр мирового хозяйства. 
Территория, границы, положение.. Государственный строй.Многонациональный состав. Китайский 
язык и письменность. Расселение. Экономические районы Китая. Территория, границы, 
государственный строй, особенности национального религиозного состава, особенности 
экономического чуда Японии. Четыре меры прекрасного, пожизненный наем, японский дом, 
японская мораль, школа, гейша в кимоно, чайная церемония, икебана, японские куклы, японские 
праздники. Индия: территория, границы, государственный строй, демографический взрыв, 
этнический состав, межэтнические противоречия, природные предпосылки для развития хозяйства. 
Австралия: комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 
Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 
наиболее крупных стран мира.
Тема 8. Африка(5)
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Африки. 

Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного потен
циала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 
мира. Внутренние географические различия стран. ЮАР: основные черты
экономико-географического положения государственного строя природы, населения и хозяйства. 
Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе их природных ресурсов, 
страны, которые имеют наибольшие перспективы успешного развития.
Тема 9 Северная Америка (6) Комплексная географическая характеристика природных ресурсов 
населения и хозяйства Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического 
положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 
проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия стран 
Тема 10. Латинская Америка (4) Комплексная географическая характеристика природных ресурсов 
населения и хозяйства Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического 
положения природноресурсного потенциала населения хозяйства культуры современные проблемы 
развития наиболее крупных стран мира Внутренние географические различия стран.
Тема 11. Глобальные проблемы человечества (1)
Глобальные проблемы. Их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, 
демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на 
Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества.

2.1.10. Физика
10 класс

Механика (41 час)
Физика и методы научного познания (1ч)

Физика -  фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 
Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон -  границы применимости. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.

Кинематика (16ч)
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики -  
перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности»

Динамика (12ч)



Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 
отсчета. Законы механики Ньютона.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»
Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»

Законы сохранения в механике (8ч)
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
Лабораторные работы
Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»

Статика (4ч)
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»

Молекулярная физика (26 часов)
Молекулярно-кинетическая теория (17ч)
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 
газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества. 
Лабораторные работы
Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»

Основы термодинамики (9ч)
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 
закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.

Основы электродинамики (32часа)
Электростатика (15ч)

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.

Законы постоянного электрического тока (11ч)
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 
Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Электрический ток в различных средах (6ч)
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.

11 класс

Электродинамика (продолжение)

Магнитное поле (6ч)

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Электромагнитная индукция(8ч)

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 
электрического тока.

Демонстрации
1. Магнитное взаимодействие токов.
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.



3. Магнитная запись звука.
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны (37ч)
Механические колебания.(8ч)

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Свойства механических волн. Звуковые волны.

Электромагнитные колебания (12ч)
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 
электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Активное, индуктивное, ёмкостные 
сопротивления, полное сопротивление электрических цепей. Генерирование эл.энергии. 
Трансформатор. Передача, эффективное использование эл.энергии 

Механические волны. (7ч)
Волновые явления. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. 
Звуковые волны. Уравнение гармонической бегущей волны.

Электромагнитные волны (10ч)
Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.
Оптика.(25ч)
Световые волны (17ч)

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула 
тонкой линзы. Оптические приборы.

Элементы теории относительности (4ч)
Постулаты специальной теории относительности. Энергия покоя. Релятивистская динамика. 
Основные следствия, вытекающие из постулатов специальной теории относительности

Демонстрации

1. Свободные колебания груза на нити и пружине.
2. Запись колебательного движения.
3. Вынужденные колебания.
4. Резонанс.
5. Поперечные и продольные волны.
6. Отражение и преломление волн.
7. Генератор переменного тока.
8. Отражение и преломление электромагнитных волн.
9. Интерференция света.
10. Дифракция света.
11. Получение спектра с помощью призмы.
12. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
13. Поляризация света.
14. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.

Лабораторные работы
1. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.
2. Измерение показателя преломления стекла.
3. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
4. Оценка информационной ёмкости компакт-диска

Излучение и спектры (4ч)



Виды излучений, источники света. Спектры и спектральные аппараты. Спектральный анализ .Шкала 
электромагнитных волн

Квантовая физика (22ч)
Световые кванты (6ч)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.
Атомная физика (14ч)

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 
атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. (2ч)

Фундаментальные взаимодействия. Открытие позитрона. Античастицы.
2.1.11.ОБЖ
10 класс

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (15ч)

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (6ч)
Тема №1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3ч)
Автономное пребывание человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности на дорогах.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.

Тема №2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2ч)
Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. Рекомендации 
населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

Тема №3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1ч)

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер 
современных войн и вооружённых конфликтов

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (2ч)

Тема № 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2ч)

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (8ч) 

Тема № 5 Терроризм и экстремизм — их причины и последствия (2ч)

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 
вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и



экстремистская деятельность. Основные принципы и направления действия террористической и 
экстремистской деятельности

Тема № 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 
Федерации (2ч)

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации

Тема №7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1ч)

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 
антитеррористического поведения и анти- экстремистского мышления.

Тема №8 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 
деятельности (2ч)

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности.

Тема № 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1ч)

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5ч)

Раздел 4. Основы здорового образа жизни(5ч)

Тема №10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2ч)

Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая часть подготовки учащихся к военной службе и 
трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика

Тема №11 Здоровый образ жизни и его составляющие (3ч)

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (15ч)

Раздел 6. Основы обороны государства (15ч)

Тема №12 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6ч)

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их 
поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательной организации

Тема №13 Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества (3ч)
История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений - дни воинской 
славы России.



Тема №14 Виды и рода войск Вооружённых Сил Р.Ф.(5ч)

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооружёнными 
Силами Российской Федерации

Тема №14 Боевые традиции Вооружённых Сил России (1ч)

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 
подразделений.
11 класс

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2ч)
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч)
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 
личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации(3ч) 
Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации.(3ч)
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия её проведения..
Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 
противодействии терроризму
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 
деятельности за пределами страны
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч)
Тема 3 Нравственность и здоровье. (3ч)
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни
Инфекции, передающиеся половым путём. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфицировании
и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции
Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5ч)
Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях.(5ч)
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при ранениях. 
Основные правила оказания первой помощи
Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь 
при остановке сердца
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (21ч)
Раздел 6. Основы обороны государства (8ч)
Тема 5 Вооружённые Силы Российской Федерации — основа обороны государства.(1ч)
Основные задачи современных Вооружённых Сил. Международная (миротворческая) деятельность 
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Тема 6 Символы военной чести.(2ч)
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма 
одежды



Тема 7 Воинская обязанность (5ч)
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учёт.
Обязанности граждан по воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 
должностям. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт.
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе
Раздел 7. Основы военной службы (13ч)
Тема 8 Особенности военной службы (4ч)
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего.

Военные аспекты международного права Общевоинские уставы.
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации.
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации
Тема 9 Военнослужащий -  вооружённый защитник Отечества.(4ч)
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
гражданина.
Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий
- специалист своего дела
Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих 
Тема 10 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. (2ч)
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 
подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Тема 11 Прохождение военной службы по призыву (2ч)
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы 
Размещение и быт военнослужащих
Тема 12 Прохождение военной службы по контракту (1ч)
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба

2.1.12. Астрономия
11 класс

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
Практические основы астрономии (6 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.

Строение Солнечной системы (6 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 небесных тел. Движение искусственных 
спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.



Природа тел Солнечной системы (7 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 
планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 
Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники 
кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 
Метеоры, болиды и метеориты.

Солнце и звезды (7 ч)
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 (6 ч)
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. Проблема существования жизни вне 
Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной 
системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 
космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 
других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.

2.1.13. Технология
10 класс

Технологии в современном мире- 17 часов
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 
составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». 
Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных 
технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Технологические 
уклады и их основные технические достижения. Технология как часть общечеловеческой культуры, 
оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. 
Взаимовлияние уровня развития науки, техники, технологий и рынка товаров и услуг. Виды 
технологий. Характерные особенности технологий различных отраслей производственной и 
непроизводственной сферы. Природоохранные технологии. Практические работы. Подготовка 
доклада об интересующем открытии в области науки и техники. Попытка реконструкции 
исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии, и.т.д.). 
Технология проектной деятельности- 18 часов
Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 
Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 
Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 
проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 
Этапы проектирования. Формирование идей и предложений. Методы решения творческих задач. 
Логические и эвристические приемы решения практических задач. Планирование профессиональной 
и учебной проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 
проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм проектирования методы решения 
творческих задач . Процесс решения-мозговой штурм и метод обратной мозговой атаки. Меитод 
контрольных вопросов. Синектика, применение морфологического анализа при решении задач. 
Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 
Алгоритмический метод решения изобретательных задач. \защита интеллектуальной собственности. 
Исследовательский проект и его защита.
Практические работы.
Творческие работы : «Создание товарного знака продукта»



11 класс

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 17 ЧАСОВ

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 
достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 
качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. Способы изучения рынка 
труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на 
различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 
профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 
услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о рынке 
образовательных услуг. Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды 
и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность.
Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Практическая работа. Выполнение проекта « Интересная профессия» (по выбору)
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 ЧАСОВ

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих профессиональных 
намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». Обсуждение идей и исследований. 
Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой 
информации. Планирование работы.
Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической 
части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации.
Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта.
Творческий проект. «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (или по выбору) 

2.1.14.Химия
10 класс

Введение.(4 ч) Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. 
Краткий очерк истории развития органической химии. Основные положения теории строения А.М. 
Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. 
Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и 
изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: 8 и р. Электронные
и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 
Ковалентная химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного 
и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома 
углерода. Виды гибридизации: 8р3-гибридизация (на примере молекулы метана), 8р2-гибридизация 
(на примере молекулы этилена), 8р-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия 
молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.

Строение и классификация органических соединений. (7 ч)
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, 
алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и гетероциклические 
соединения. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, 
фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. 
Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. Номенклатура тривиальная 
и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК. Виды 
изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 
структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 
функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии.



Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия 
на примере аминокислот.

Химические реакции в органической химии. (3ч) Типы химических реакций в 
органической химии. Понятие о реакциях замещения: галогенирование алканов и аренов, щелочной 
гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, 
гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о 
реакциях отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 
дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация 
полимеров. Реакция изомеризации. Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной 
химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 
нуклеофиле и электрофиле.

Углеводороды. (19 ч) Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и 
ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 
Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного 
угля.

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 
алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции 
замещения, горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 
алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.
Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах 
техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг 
алканов, фракционная перегонка нефти.

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 
алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства 
алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции 
присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции 
окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств . Решение расчетных 
задач на установление химической формулы вещества по массовым долям элементов.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других 
алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 
метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 
галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова).
Димеризация и тримеризация алкинов. Окисление. Применение алкинов. Диены. Строение 
молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, взаимное расположение 
пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 
строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и 
алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 
каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с 
сопряженными пи-связями. Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 
Напряжение цикла в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по 
скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. Арены. 
Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение 
аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: 
галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. Реакции 
боковых цепей алкилбензолов. Способы получения. Применение бензола и его гомологов.

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по 
продуктам сгорания.



11 класс
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (5 ч)
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. 5- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов.
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 
группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 
(главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 
для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (21 ч)
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 
Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 
водородной связи для организации структур биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 
представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 
получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и 
способы ее устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 
дисперсионной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.



Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 
смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода 
продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 
йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из 
них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. 
Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи 
в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на 
жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 
и золей.
Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 
свойств. 2. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 3. Ознакомление с 
минеральными водами.

Тема 3. Химические реакции (15 ч)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 
биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект 
химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 
соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 
катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 
примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 
зрения теории электролитической диссо-циации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 
разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 
солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта 
и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 
клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опреде-ление степени окисления по 
формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 
восстановление, окислитель и восстановитель.



Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 
растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 
получение алюминия.

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и 
изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 
различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие 
растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 
температуры. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 
каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 
осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбонатов 
щелочных металлов и нитратов цинка. Простейшие окислительно-восстановительные реакции; 
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель 
электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.

Тема 4. Вещества и их свойства (13 ч)
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие 
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с 
этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 
защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 
оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа
(II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 
Особенности генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия с хлором, железа с серой. 
Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие 
меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от 
условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором



бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат 
кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 
уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.
Лабораторные опыты. 6. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 
металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 7. Получение и свойства 
нерастворимых оснований. 8. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.

Тема 6. Химия в жизни общества (4ч)
Важнейшие достижения химии в области промышленности, сельского хозяйства. Химия и 
повседневная жизнь человека. Химия и экология.

Обобщение, систематизация и коррекция ЗУН по курсу химии 8-11 классов (5ч)

2.1.15. Биология
10 класс

РАЗДЕЛ 1
Биология как наука. Методы научного познания (4 часа)
Тема 1.1.
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа)
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Методы ис
следования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира.
Тема 1.2.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (3 часа)
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы. 
Методы познания живой природы.

РАЗДЕЛ 2

Клетка (21 часов)
Тема 2.1.
Методы цитологии. Клеточная теория (1 час)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее 
основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
картины мира. Методы цитологии.
Тема 2.2.
Химический состав клетки (8 часа)
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке.
Тема 2.3.
Строение клетки (7 часа)
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 
прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.
Тема 2.4.
Реализация наследственной информации в клетке (3 часа)
ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение пос
тоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Г енетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 
Тема 2.5.
Вирусы (2 часа)



Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры про
филактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.

РАЗДЕЛ 3
Организм (41 час)
Тема 3.1.
Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час)
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и коло
ниальные организмы.
Тема 3.2.
Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов (4 часа)
Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена ве
ществ у растений, животных, бактерий.
Тема 3.3.
Размножение (8 часа)
Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения 
организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 
Тема 3.4.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (4 часа)
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, ни
котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Тема 3.5.
Наследственность и изменчивость (18 часов)
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель — основоположник генетики. Генетическая термино
логия 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 хромо
сомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.

Тема 3.6.

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (6 часа)

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах много
образия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искус
ственный отбор.

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека).

11 класс
История эволюционных идей (6 часа)
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной 
теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира.
Современное эволюционное учение (18 часов)
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты



эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Происхождение жизни на Земле (6 часа)
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 
на Земле в процессе эволюции.
Происхождение человека (8 часа)
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими живот
ными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», «По
пуляция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы эволюции», «Воз
никновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых видов в природе», 
«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие виды», 
«Формы сохранности ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Про
исхождение человека», «Происхождениечеловеческих 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.
■ Экскурсия
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).

РАЗДЕЛ. Экосистемы (28 часов)
Экологические факторы (8 часа)

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Структура экосистем (8 часа)
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превра
щения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообще
ства — агроэкосистемы.
Биосфера — глобальная экосистема (4 часа)
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 
в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 
биосферы.
Биосфера и человек (4 часа)
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия де
ятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.

2.1.16. Мировая художественная культура

10 класс
Раздел I. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (6 
часов)

Искусство первобытного человека. Причины возникновения художественного творчества. 
Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи. Древние образы и символы. Первобытная 
магия. Живопись Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины 
возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца.

Искусство Древней Передней Азии.Возникновение письменности. Библиотека царя 
Ашшурбанипала. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, 
их основная тематика и назначение. Популярные музыкальные инструменты.

Архитектура Древнего Египта.Возведение пирамид — главное архитектурное достижение 
эпохи Древнего царства. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и 
Луксоре.



Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Ритуальное назначение скульптуры. 
Особенности изображения богов, фараонов и людей. Назначение рельефных и фресковых 
композиций. Сокровища гробницы Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. Популярные 
музыкальные инструменты.

Искусство Мезоамерики. Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков 
(ступенчатые пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских правителей. Ювелирное 
искусство. Искусство майя. Искусство инков.

Раздел II. Искусство Античности (6 часов).

Эгейское искусство.Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. 
Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес.

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная система. 
Дорический, ионический, коринфский ордеры. Афинский Акрополь. Театр Диониса. Назначение и 
особенность композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме.

Изобразительное искусство Древней Греции.Шедевры и мастера вазописи. Геометрический 
орнамент. Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. 
Обостренный интерес к внутреннему миру человека.

Архитектурные достижения Древнего Рима.Римский Форум. Инженерные сооружение. 
Архитектурный облик Колизея и Пантеона. Триумфальные арки. Термы.

Изобразительное искусство Древнего Рима.Римский скульптурный портрет. Мастерство в 
передаче портретного сходства, внутреннего мира человека. Фресковые и мозаичные композиции.

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, Софокл, 
Еврипид, Аристофан. Искусство актеров пантомимы. Странствующие певцы — сказители эпических 
преданий. Римская музыка и поэзия.

Раздел Ш.Искусство Средних веков (10 часов).

Мир византийского искусства. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. 
Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. 
Собор Святой Софии в Константинополе. Основные темы и сюжеты византийских мозаик. 
Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. Церковная музыка. Основные виды 
церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка.

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 
Характерные особенности архитектурных сооружений. Типы построек: базилики, феодальные замки, 
городские укрепления. Архитектура готики. Г отические соборы — центры общественной и духовной 
жизни средневекового города. Шедевры готики.

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. Основные 
сюжеты и образы. Изображения диковинных существ. Скульптура готики. Преобладание 
религиозной тематики. Развитие искусства скульптурного портрета. Техника витражной живописи. 
Излюбленные орнаменты витражных окон.

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты и их 
иносказательный смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный 
смысл театрального жанра. Высокая духовность музыки. Понятие о григорианском хорале. 
Католическая месса. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, 
миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная тематика.

Искусство Киевской Руси.Связь художественной культуры с язычеством и важнейшими 
историческими событиями. Творческое переосмысление художественных традиций Византии. 
Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески Софии 
Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка собственного стиля.

Развитие русского регионального искусства.Искусство Великого Новгорода. Творчество 
Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Успенский и Дмитриевский 
соборы во Владимире. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Творчество 
Андрея Рублева.



Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного ансамбля 
Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при возведении Успенского собора. Храмы 
и светские постройки Соборной площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. 
Москва — «Третий Рим» как центр христианского мира и общерусской культуры. Покровский 
собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 
каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Характерные особенности 
архитектуры 17 века. Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова.

Театр и музыка Древней Руси. Народное творчество, праздники и обрядовые действа — 
истоки русского театра. Характер первых придворных постановок. Языческие и христианские 
традиции музыкальной культуры. Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного 
богослужения. Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее популярные 
инструменты.

Раздел 1У.Искусство средневекового Востока (5 часов).

Искусство Индии. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. 
Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного убранства. 
Проникновение к архитектуру мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах Аджанты. 
Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как единство музыки, пения и 
танца.

Искусство Китая. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с 
природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской скульптуры и ее связь с 
буддийской религией. Характерные черты китайской живописи и графики.

Искусство Страны восходящего солнца.Выработка собственного архитектурного стиля. 
Иероглифическая каллиграфия. Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра 
на дереве. Скульптура нэцкэ.

Искусство исламских стран. Использование в мусульманском зодчестве достижений 
древних цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения исламских стран. Основные виды 
изобразительного искусства. Арабеска. Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. 
Рубаи Омара Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры.

Раздел У.Искусство Возрождения (4 часа).

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Характерные 
особенности и значение творчества Джотто. Построение пространства по законам перспективы на 
примере произведений Мазаччо. Значение творчества Боттичелли. Художественные достоинства 
произведений на библейские и мифологические сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло.

Архитектура итальянского Возрождения.Собор Санта-Мария дельФьоре — 
архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна творчества Брунеллески. Браманте 
как основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Возведение собора Святого Петра — 
главного католического храма. Архитектурный облик Венеции.

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий 
гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих».

Мастера венецианской живописи.Беллини как основоположник венецианской школы 
живописи. Художественное мастерство Джорджоне. Художественный мир Тициана. Богатство 
тематики и жанровое разнообразие в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. 
Трагический гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера.

Искусство Северного Возрождения.Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись 
нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян ванЭйк. Многогранность и оригинальность 
творческого дарования Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство 
портрета в творчестве художника. Интерес к изображению мира живой природы.

Музыка и театр эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и светской музыки. 
Разработка новых правил полифонического исполнения. Начало



профессионального композиторского творчества. Возникновение новых музыкальных жанров. 
Первые оперные представления. Итальянская комедия дель арте. Синтез актерского слова, 
акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Актерская импровизация — основа сценического 
искусства. Театр Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. Мир человеческих 
чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Значение шекспировского театра.
11 класс
Художественная культура ХУП -  ХУШ веков (18 часов)
Стилевое многообразие искусства ХУН-ХУШ  веков. Эстетика и главные темы искусства барокко и 
маньеризма. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров 
живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии 
(П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). Музыкальная 
культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, 
А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). 
Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство).
Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 
классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 
Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). 
Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен.
Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и 
М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. 
Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, 
Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, 
Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров).
Художественная культура XI X века ( 6 часов)
Многообразие стилей и направлений в искусстве X IX  — начала X X  веков. Эстетика романтизма. 
Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в 
музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). 
Западноевропейский театр романтизма и его мастера.
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 
И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической 
живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и театре (Э.Золя). 
Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).
Русский живописный реализм  (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). Шедевры 
музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский.
Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и
A.П.Чехова).
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления 
(К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт 
(П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, 
И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.
Художественная культура X X века ( 9 часов)
Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия символизма и ее 
влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель,
B.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 
Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк).
Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 
изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 
Основные стили и творческие направления искусства X X  века (модернизм, конструктивизм, 
экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, авангардизм, 
постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и расцвет мирового 
кинематографа.
Основные тенденции развития художественной культуры конца X X  века.



2.1.17. Физическая культура
10 класс
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Социокультурные основы.

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское 
и физкультурно-массовое движения.

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических 
нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 
упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 
физических упражнений из современных систем физического воспитания.

Медико-биологические основы.
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 
здоровья.
Приемы саморегуляции.

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
Спортивные игры.

Баскетбол.
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 
игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений остановок, поворотов, стоек.

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 
построениях).

-Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
-Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
-Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
-Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
-Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Волейбол.

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 
игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, стоек игрока.

Передачи мяча: сверху двумя руками на месте, после перемещения, над собой (жонглирование); 
передачи мяча через сетку, в прыжке через сетку, у (вдоль) сетки; передача мяча сверху, стоя спиной 
к цели, передача мяча снизу, отбивание мяча кулаком через сетку;

Подачи мяча: боковая, нижняя прямая, верхняя.
Приём подачи мяча, приём отраженного сеткой. Блокирование мяча.



Прямой нападающий удар: после подбрасывания мяча партнером, прямой нападающий удар при 
встречных передачах.
Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 
правилам.
Г имнастика с элементами акробатики.

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 
телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 
при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
ОРУ. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения 
с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах.
Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении без 
предметов; с предметами: набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 
кг), Комбинации упражнений с обручами скакалкой, большими мячами

Висы и упоры: Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 
рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, 
соскок махом назад.
Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115— 120 см (юноши). Прыжок 
углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 
Акробатические упражнения. Юноши: Длинный кувырок через препятствие на вы соте до 90 см; 
стойка руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 
прыжки в глубину, высота 150— 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Девушки: Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Упражнение в равновесии на 
бревне. Комбинации из ранее освоенных элементов. Ритмическая гимнастика.

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 
глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 
инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика.

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 
партнером, акробатические, на гимнастической стенке.

Подтягивания, поднимания туловища. Лазанья по наклонной скамейке, гимнастической стенке. 

Легкая атлетика.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 
занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.

Спринтерский бег. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 
Эстафетный бег. Челночный бег. Бег с изменением направления, скорости.

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин (юноши), 15-20 мин. (девушки). Бег на 3000 м 
(юноши), на 2000 м (девушки).



Длительный бег до 25 мин - юноши, до 20 мин -  девушки; кросс. Бег с препятствиями.

Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега способом 
«перешагивание».
Прыжки, многоскоки. Прыжки на точность приземления, через препятствия.
Метание мяча:
юноши- мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м.
Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в цель (2х2 м) с 
расстояния 12-15 м.

Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с одного- 
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.

девушки: теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор10 м; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12— 14 м.
Метание гранаты 300- 500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 
разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с одного- 
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
Кроссовая подготовка

11 класс
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Социокультурные основы.

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.

Психолого-педагогические основы.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. 
Способы регулирования массы тела.

Медико-биологические основы.
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.

Приемы саморегуляции.
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Спортивные игры.
Баскетбол.

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 
игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений остановок, поворотов, стоек.

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 
построениях).



-Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
-Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
-Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
-Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
-Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Волейбол.

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 
игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, стоек игрока.

Передачи мяча: сверху двумя руками на месте, после перемещения, над собой (жонглирование); 
передачи мяча через сетку, в прыжке через сетку, у (вдоль) сетки; передача мяча сверху, стоя спиной 
к цели, передача мяча снизу, отбивание мяча кулаком через сетку;

Подачи мяча: боковая, нижняя прямая, верхняя.
Приём подачи мяча, приём отраженного сеткой. Блокирование мяча.
Прямой нападающий удар: после подбрасывания мяча партнером, прямой нападающий удар при 
встречных передачах.
Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 
правилам.
Г имнастика с элементами акробатики.

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 
на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 
помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
ОРУ. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения 
с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах.
Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении без 
предметов; с предметами: набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 
кг), Комбинации упражнений с обручами скакалкой, большими мячами

Висы и упоры: Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 
рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, 
соскок махом назад.
Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115— 120 см (юноши). Прыжок 
углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 
Акробатические упражнения. Юноши: Длинный кувырок через препятствие на вы соте до 90 см; 
стойка руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 
прыжки в глубину, высота 150— 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Девушки: Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Упражнение в равновесии на 
бревне. Комбинации из ранее освоенных элементов. Ритмическая гимнастика.

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с различными 
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических



снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 
глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 
инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика.
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 
партнером, акробатические, на гимнастической стенке.
Подтягивания, поднимания туловища. Лазанья по наклонной скамейке, гимнастической стенке. 
Легкая атлетика.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 
двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 
занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.

Спринтерский бег. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 
Эстафетный бег. Челночный бег. Бег с изменением направления, скорости.
Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин (юноши), 15-20 мин. (девушки). Бег на 3000 м 
(юноши), на 2000 м (девушки).
Длительный бег до 25 мин - юноши, до 20 мин -  девушки; кросс. Бег с препятствиями.
Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега способом 
«перешагивание».
Прыжки, многоскоки. Прыжки на точность приземления, через препятствия.
Метание мяча:
юноши- мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м.
Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в цель (2х2 м) с 
расстояния 12-15 м.
Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с одного- 
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
девушки: теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор10 м; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12— 14 м.
Метание гранаты 300- 500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 
разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с одного- 
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
Кроссовая подготовка

2.2. Модель выпускника средней школы 
Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 
«творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 
основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в 
их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, 
порядочность, вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность 
к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 
высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 
изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал



Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 
поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях 
свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 
посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального 
своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 
спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно 
заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 
работоспособности и эмоционального состояния.
2.3. Программа воспитания обучающихся на ступени среднего общего 
образования
Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать одним из 
инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного 
становления российского общества 21 века, являясь одним из средств консолидации 
многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского общества 
посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и 
ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной 
традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации 
отношений с другими людьми и природой.

Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада 
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 
развития и воспитания, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию нескольких 
базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
профессиональной ориентации обучающихся и формирования экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни.
Анализ социокультурной ситуации
Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно -  нравственного развития 
определяется следующими составляющими:

Население микрорайона школы неоднородно, имеет разный уровень образования, культуры, 
социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности.

В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших учеников 
обладают небольшими материальными возможностями. Ограниченные материальные 
возможностиродителей обучающихся делают бесплатную общеобразовательную школу для большей 
части детей единственным источником получения образования: у семей нет денежных средств, 
чтобы оплачивать репетиторов, обучение детей в платных образовательных учреждениях 
(музыкальных школах, кружках и т.п., дополнительные образовательные услуги, а также покупать 
детям справочную и энциклопедическую литературу).



В микрорайоне школы недостаточно культурно -  просветительских учреждений. В 
непосредственной близости есть 1 библиотека, стадион, дворы жилых домов не оборудованы 
детскими и спортивными площадками.

В микрорайоне школы находится памятник участникам Великой Отечественной войны, погибшим в 
годы войны, за которыми обучающиеся школы с любовью ухаживают, высаживают цветы и это 
влияет на патриотическое, нравственное воспитание школьников.

В микрорайоне школы в доперестроечное время находился колхоз, где работала значительная часть 
наших родителей. После закрытия предприятия, часть населения, занятая в сельском хозяйстве, 
оказалась без работы. Часть из бывших работников колхоза ушли в другие сферы деятельности, 
работают в г.Миллерово, выезжают на заработки в другие регионы, занялись созданием подсобных 
хозяйств, которые являются единственным источником дохода.

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в развитии:
• способностей детей;

• самостоятельности, мышления ребенка;

• ответственности за результаты своего учебного труда;

• конкурентоспособности, успешности;

• коммуникативных качеств личности;

• культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении;

• основ здорового образа жизни;

• гражданской и личной активности ребенка;

• толерантности;

• способности к адаптации в разных жизненных условиях.

В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных запросов родителей, 
которые свидетельствуют о том, что многие родители наших обучающихся:

•
32% родителей воспринимают школу как единственную форму доступного образования их 
детей;

•
10% склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания детей на 
школу, не принимая участия в образовательном процессе;

•
12% ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении детей, не 
предпринимая собственных усилий.
Цель и задачи воспитания обучающихся

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный национальный 
воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.



Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой социального партнёрства 
как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи.

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы (ожидаемыерезультаты)
Добрый, не причиняющий зла живому 
Честный и справедливый 
Любящий и заботливый 
Трудолюбивый и настойчивый 
Творящий и оберегающий красоту мира 
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
Смелый и решительный 
Свободолюбивый и ответственный 
Самостоятельный и законопослушный
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города, 
России), патриот своей школы
Толерантный (уважающий других, не похожих на него)
Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути.

Целью воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности юношества 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 
деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, ориентированного 
на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;



• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 
будущего профессионального выбора и организация эффективной образовательной деятельности по 
достижению поставленных целей;
• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
•осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном уважении
и любви, ответственности за воспитание детей.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 
семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 
своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;
• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 
людям, накопление опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 
организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;



• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России.

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся

Задачи воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России,



конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 
задачи, виды и формы деятельности.

Принципы и особенности организации содержания воспитания обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны 
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 
пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 
Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 
роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 
его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 
способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 
других.

Принцип полисубъектности воспитания . В современных условиях процесс развития, воспитания 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при



условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 
быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания обучающихся в 
учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 
Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 
личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;

• произведений искусства;

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;

• духовной культуры и фольклора народов России;

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 
социальных и культурных практик;

• других источников информации и научного знания.

Системнодеятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 
социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль 
в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Основное содержание воспитания обучающихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли 
в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;



• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в современном мире;

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту:

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

— обучающихся, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной 
помощи);

- в спорных и конфликтных случаях
— при отсутствии в школе условий для оказания необходимой диагностико-консультативной, 
психолого-медико- педагогической помощи.

К компетенции ПМПК Миллеровского района относится:
1) обследование в установленном порядке обучающихся школы, детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и других категорий учащихся по 
направлению ПМПк МБОУ Туриловская СОШ с согласия родителей (законных представителей) с 
последующим информированием ПМПк о результатах обследования.



2.4.Программа коррекционной работы

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 
формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. 
Его главная задача: защита прав интересов ребенка; консультирование всех участников 
образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья.
2. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими ООП СОО;
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении.
5. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограни
ченными возможностями здоровья (в соответствии с медицинскими.
6. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии.
7. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнительных 
образовательных коррекционных услуг.
8. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации
9. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников.
10. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
11. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 
социальным, правовым и другим вопросам.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) -это дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению ООП СОО вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. 
это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке



детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии.
Категории детей с ОВЗ, которые могут обучатся в школе на старшей ступени:
- дети-инвалиды;
- дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата;
- обучающиеся с нарушениями речи;
- обучающиеся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся);

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов ребёнка (принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка);
- системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребенка);
- непрерывность (принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению);
- вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии);
- преемственность (принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 
переходе от уровня начального общего образования к уровню среднего общего образования, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП 
СОО, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования);
- рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

2.4.2. Нормативно-правовые и методические основания программы
1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273 -ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Проект Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития;
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования;

Устав школы
2.4.3.Направления работы
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)



- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.

2.4.4.Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специ
алистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра,
врача-психиатра.
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испыты
вающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего трудности 
в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова
тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме
тодов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду
ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.



2.4.5. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I  этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II этап_____(октябрь-____ май) Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 
и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об
разовательным потребностям ребёнка.
IV  этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 
и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 
и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопеди
ческое и педагогическое сопровождение. Механизм реализации:
1) Коррекционные группы
2) Индивидуальный и дифференцированный подход
3) Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство включает в себя:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем
ственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк
турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Содержание коррекционной работы

Содержание коррекционной работы

№ Вид деятельности Ответственные

Диагностическая работа

1. Изучение причин отклонений, проблем. ПМПК

2. Изучение условий семейного воспитания ребенка Кл. рук.

3. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от учителя, медика Кл. рук.

4. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся Соц. педагог

5. Изучение адаптивных возможностей Кл.рук.



6. Диагностика тревожности Соц. педагог

7 Диагностика профессиональной направленности Кл.рук

8 Диагностика межличностных отношений Кл.рук.

Коррекционно-развивающая работа

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся учителя

2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий при 
наличии резервного времени в учебном плане учителя

3. Перенос приёмов коррекционно-развивающего обучения в практику 
работы со слабоуспевающими детьми учителя

4 Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные 
центры, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, 
театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья в окружающем их 
социуме

Кл.рук.,

5. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в 
случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах

Соц. педагог

6 Реализация целевых программ по адаптации, общению, профилактике 
вредных привычек, профориентации Кл.рук

Консультативная работа

1. Организация родительского всеобуча через классные и общешкольные 
родительские собрания по согласованному плану классного руководителя Кл.рук.

2. Проведение тематических консультаций для педагогических работников и 
родительской общественности через стенды, тематически папки, сайт

Чех ГН., 
Хмеленко И.А.

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с 
признаками одарённости

Соц. педагог

Информационно-просветительская работа

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению 
и укреплению психического здоровья школьников Соц. педагог

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей Кл.рук.

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых, талантливых Хмеленко И.А.

4. Создание банка нормативно-правовых документов и методических 
материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья, одарённых

Зам. директора 
по УВР

Профилактическая работа

1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического 
здоровья обучающихся Переверзева В.А.



2.5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования

Для реализации требований к ПКР в МБОУ Туриловская СОШ создана рабочая группа, в 
которую входят: учителя-предметники, классные руководители.

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1)этап (август - сентябрь). Этап сбора, анализа информации и планирования. Результатом данного 
этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения.
2)этап (октябрь - апрель) Этап организации, реализации, координации. Результатом работы является 
особым образом организованный образовательная деятельность, имеющая 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3)этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребёнка.
4)этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико - педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом,
медицинским работником), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее 
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии учителей школы, представителей администрации и 
родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной
организации осуществляются фельдшером (Николаевский ФАП) на регулярной основе и, помимо 
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет
уполномоченный по защите прав ребёнка, деятельность которого направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 
комфортной и безопасной образовательной среды. Уполномоченный по защите прав ребёнка 
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем,



трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ; проводит 
профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и интересов 
школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 
работы: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 
(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами). Регулярно в школе организуются выступления специалиста на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 
сообщений. Педагог-психолог взаимодействует с учителями-предметниками, классными 
руководителями, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 
законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагог проводит занятия по комплексному 
изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организуется индивидуально и в 
мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Помимо работы со школьниками педагог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
учащихся. Кроме того, в течение года педагог осуществляет информационно-просветительскую 
работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 
семинаров и тренингов.

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 
(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и классные руководители, 
педагог-психолог (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

Данное направление работы осуществляится членами ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
материалов и учебных пособий.

В состав ПМПк образовательной организации входят социальный педагог, 
учителя-предметники, классные руководители, медицинский работник, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций 
и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности.

Взаимодействие между специалистами, участвующими в разработке и реализации 
коррекционных программ регулируется следующими документами:
• Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 127 / 901 - «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».
• Приказ о создании ПМПк в МБОУ Туриловская СОШ.



• Положение о ПМПк в МБОУ Туриловская СОШ.
• Договор о взаимодействии Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 
психолого-медико-педагогического консилиума школы.

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 
объединяющихся для психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.

ПМПк в своей деятельности руководствуется уставом школы, договором между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося, 
договором между ПМПк и ПМПК.

Задачами ПМПк школы являются:
-  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
-  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;
-  выявление резервных возможностей развития;
-  определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;
-  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень школьной успешности.

На основании приказа № 120 от 15.09.2016 года в МБОУ Туриловская СОШ действует психолого
- медико - педагогический консилиум. ПМПк является структурным подразделением 
образовательного учреждения. Его деятельность регламентируется нормативно-правовыми 
документами международного, федерального, регионального уровней и локальными актами МБОУ 
Туриловская СОШ. Деятельность ПМПК осуществляется на 2 уровнях:
1. Управленческий (административный). Реализуется председателем ПМПк, администрацией 
учреждения.
2. Содержательный. Реализуется специалистами учреждения (учителями-предметниками, 
педагогом-психологом, классными руководителями).
1 уровень предполагает:

а) информационное обеспечение:
ведение банка данных о всех категориях детей, нуждающихся в ПМП сопровождении:

- учащихся с особыми образовательными потребностями (имеющих заключения ПМПК с 
рекомендацией обучения по программе С(к)ОУ);
- детях-инвалидах;
- детях (в том числе о детях-инвалидах), обучающихся на дому.

б) документационное обеспечение:
- нормативные, правовые документы международного, федерального, регионального, 
муниципального уровней,
- локальные акты учреждения (приказы, Положение о ПМПк и др.)
- рабочая документация ПМПк ;

в) организация и координация деятельности специалистов ПМПк;
г) анализ деятельности ПМПк (отчетная, аналитическая, статистическая документация).

2 уровень предполагает:
а) выявление и диагностика проблем ребенка;
б) составление программ психолого-медико-педагогического сопровождения указанных 

категорий детей (корррекционно-развивающих, профилактических). Программы составляются 
специалистами, непосредственно работающими с обучающимися;

в) реализация корррекционно-развивающих, профилактических программ.
г) отслеживание результативности коррекционной работы;
д) корректировка программ; при необходимости;
е) консультирование педагогов, родителей (законных представителей).

Взаимодействие специалистов психолого - медико - педагогического консилиума МБОУ 
Туриловская СОШ и специалистов психолого -  медико - педагогической комиссии Миллеровского



района выстраивается в соответствии с договором.
Компетенции Сторон
К компетенции ПМПк МБОУ Туриловская СОШ по настоящему договору относится:

1) выявление отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации обучающихся;
2) первичное обследование детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
детей-инвалидов и других категорий обучающихся, нуждающихся в психологопедагогической, 
медицинской и социальной помощи;
3) диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, других категорий обучающихся, нуждающихся в специальной 
(коррекционной), психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи силами 
специалистов МБОУ Туриловская СОШ и с привлечением специалистов других организаций в 
случаях их отсутствия;
4) направление обучающихся школы для обследования в ПМПК Миллеровского района при 
наличии соответствующего заключения ПМПк в следующих случаях:
- для определения уровня актуального развития ребенка;
- с целью выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии детей;
для определения программы обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий 
Туриловская СОШ по вопросам, находящимся в компетенции ПМПК;
3) информирование родителей (законных представителей) обучающихся обо всех имеющихся 
возможностях оказания ребёнку психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 
соответствии с выявленными нарушениями в развитии, индивидуальными особенностями и 
образовательными потребностями ребёнка.

Обязанности Сторон.
ПМПк МБОУ Туриловская СОШ обязан:

1) оформлять пакет документов на ребенка при его направлении на обследование в ПМПК в 
соответствии с установленными требованиями и действующим законодательном;
2) обеспечивать в школе психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов, других категорий обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
3) информировать ПМПК Миллеровского района:
- о количестве в образовательной организации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 
категорий обучающихся, нуждающихся в специальной (коррекционной), психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи;

- о характере отклонений в развитии детей, получающих специальную (коррекционную) помощь в 
образовательной организации и нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи;
- о характере и содержании проводимой в рамках психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий обучающихся, работы;
- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК.

ПМПК Миллеровского района обязана:
1) информировать ПМПк с согласия родителей (законных представителей) обучающихся о 
результатах обследования;
2) оказывать консультативную помощь специалистам ПМПк школы по вопросам, находящимся в 
сфере компетенции ПМПК;
3) осуществлять диспетчерскую помощь по вопросам предоставления 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, детям с ОВЗ, детям-инвалидам и 
другим категориям обучающихся школы и их семьям.

Коррекционная работа в МБОУ Туриловская СОШ имеет место во всех формах деятельности 
школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке



учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 
специальных методов и приемов.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 
на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя-предметники, классные 
руководители, воспитатели ГПД) и специалистов (социальный педагог, медицинский работник) 
внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 
и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка.

2.6. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -  личностные и 
метапредметные результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.).

Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение содержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 
проблем и др.).

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 
портфеля достижений.



Планируемые результаты
- использование различных форм получения образования: семейное, самообразование, экстернат, 
индивидуальное на дому;
-  система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования детей, 
родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации;
-  информационный банк данных одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
с отклоняющимся поведением, в тяжёлой жизненой ситуации;
-  пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также программ 
внеурочной деятельности, используемых для работы с детьми с ОВЗ (при наличии класса 7 вида);
-  индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением;
- портфолио детей с повышенными образовательными потребностями;
-  Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья,с признаками одарённости;
-  диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными представителями) детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей;
-  расширение участия детей с разными образовательными потребностями в муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.;
-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения в 
развитии);
- создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- организация дистанционного дополнительного образования детей с повышенными 
образовательными потребностями;
- снижение тревожности;
- соответствие профессионального самоопределения диагностируемым профессиональным 
склонностям;
- положительная динамика успешности обучения, отсутствие отсева до завершения основного 
общего образования.

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам
Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. Понимание 
того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении - это 
нормально, и необходимо. Умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую 
проблему, иметь достаточный запас фраз и 
определений.
Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьей. Умение 
обратиться к взрослым при затруднениях в 
образовательной деятельности, 
сформулировать запрос.

Овладение социальнобытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим



людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома 
и в школе.
Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать 
на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Представления об 
устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве 
школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае 
затруднений. Готовность включаться в 
разнообразные повседневные школьные и 
домашние дела и принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в 
школе, того, что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника.

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, 
используя коммуникацию как средство 
достижения цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих 
чувств. Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный 
опыт жизненный опыт других людей. Умение 
делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми.

Дифференциация и осмысление картины мира 
и её временнопространственной организации

Адекватность бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двор, дача, лес,речка.



Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
природного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. Умение 
устанавливать взаимосвязь общественного 
порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность

Осмысление своего социального окружения и 
освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах 
и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. Расширение круга освоенных 
социальных контактов

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, которые школа 
ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми образовательными потребностями.______
1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса.
Рост уровня активности детей, Участие во внеклассных мероприятиях
желание взаимодействовать со____________(конкурсах, выступления на праздниках),



сверстниками и со взрослыми. доверительные отношения с учителем(психологом), 
высокая работоспособность, проявление творчества

Сотрудничество родителей. 
Оказание консультативной и 
методической помощи родителям 
(законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим 
вопросам.

Интерес родителей к специальной литературе по 
воспитанию детей, консультации у психолога по 
наболевшим проблемам, желание оказать помощь 
(психологическую) детям. Проведение необходимых 
лекций, консультаций, бесед.

Значительное понижение уровня 
тревожности детей.

Умение применять адекватные способы 
психологической защиты детьми, например: перед 
ответом у доски ребенок учится сосредоточивать 
свое внимание на сообщении или заранее 
репетировать его перед зеркалом и т. д.

Реальная (адекватная) самооценка 
учащихся.

Адекватный уровень притязания, 
адекватная реакция на неуспех, похвалу; 
безболезненное отношение к критике, попытка 
исправить ошибки и неудачи; способность похвалить 
других детей, а не подчеркивать их недостатки; 
быстрая адаптация к новым ситуациям, 
самостоятельность; умение выделить свои 
положительные и отрицательные стороны; 
жизнерадостность, оптимизм, отсутствие чувства 
неопределенности и грозящей неудачи.

Положительная учебная 
мотивация, эмоциональный фон.

Выраженная познавательная активность ребенка на 
уроках и во внеурочное время (задает вопросы, 
читает литературу и т.д.).

Обеспечение возможности 
обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным 
программам и получения 
дополнительных образовательных 
коррекционных услуг.

Реализация договоров социального партнерства 
школы с учреждениями дополнительного 
образования.

З.Создание специальных условий воспитания.

Специальная развивающая среда, 
оборудование и учебные пособия 
коррекционно-развивающей 
направленности.

Наличие необходимого оборудования, учебных и 
развивающих пособий.

Методические материалы, 
обеспечивающие задачи диагностики и 
реализации основных направлений 
работы.

Наличие программ, перспективных
планов, учебно-методических пособий, методик,
рабочей и отчетной документации.

Основные нормативные 
документы школы, в которых 
отражается организация 
жизнедеятельности детей, их воспитание 
и обучение.

Наличие необходимых для работы 
нормативных документов.

Специалисты
коррекционно-развивающего обучения

Наличие педагога-психолога.
Своевременное прохождение специальной курсовой



переподготовки всех учителей, 
работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Календарный учебный график МБОУ Туриловская СОШ на 2019 — 2020учебный год.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 
календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков
1.1. Продолжительность учебного года

1. Продолжительность учебного года.

Начало 2019-2020 учебного года -  2 сентября 2019 года.
Окончание 2019-2020 учебного года -  29 мая 2020 года.
10 класс - 29 мая 2020 года. 11 класс -  25 мая 2020 года.
2. Продолжительность учебных периодов.

В 10классе учебный год делится на 2 полугодия.
Название учебного 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 полугодие 16 учебных недель 02.09.2019-01.11.2019
11.11.2019-27.12.2019

2 полугодие 19 учебных недель 13.01.2020-20.03.2020
30.03.2020-25.05.2020

год 35 недель 02.09.2019 -  29.05.2020

В 11классе учебный год делится на 2 полугодия.

Название учебного 
периода

Продолжительность учебного 
периода

Сроки учебного периода

1 полугодие 16 учебных недель 02.09.2019-01.11.2019
11.11.2019-27.12.2019

2 полугодие 18 учебных недель 13.01.2020-20.03.2020
30.03.2020-25.05.2020

год 34 недели 02.09.2019 -  25.05.2020
3.Сроки и продолжительность каникул.

- осенние каникулы: 02.11.2019г. -  10.11.2019г. (9 дней)
- зимние каникулы: 28.12.2019г. -  12.01.2020г. (16 дней)
- весенние каникулы: 23.03.2020г. -  29.03.2020г. (7 дней)
-летние каникулы: 1.06.2020 -  31.08.2020г. (92 дня)
4.Режим работы образовательного учреждения.

Понедельник -  пятница 8.00 -  17.00
Продолжительность учебной недели: пятидневная для 1-11 классов. 
Начало занятий в 8.30 Окончание занятий в 15.50 
Обучение осуществляется в 1 смену.
Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 45 минут.



Расписание звонков для 10-11 классов.
1 урок: 8.30 -  9.15
2 урок: 9.25 -  10.10
3 урок: 10.20 -  11.05
4 урок: 11.15 -  12.00
5 урок: 12.20 -  13.05
6 урок: 13.15 -  14.00
7 урок: 14.10 -  14.55
8 урок: 15.05 -  15.50
Проведение нулевых уроков запрещено.
Образовательное учреждение не работает в субботу-воскресенье и в праздничные выходные 
дни:
04.11.2019г.(понедельник)
01.01. - 08.01.2020г.
24.02.2020г.(понедельник)
09.03.2020 г.(понедельник)
01.05.2020г.(пятница)
04.05.2020г.(понедельник)
05.05.2020г.(вторник)
11.05.2020г.(понедельник)

5.Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах.
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в форме итоговых контрольных работ с 15 
мая 2020г. по 22 мая 2020 г. без прекращения учебного процесса.

6.Государственная итоговая аттестация обучающихся в 11 классе
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Санитарно-гигиенические требования.

• Освещенность соответствует требованиям СаН ПиН, температурный и режим проветривания 
соблюдаются.

• Расписание уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов, 
кривой работоспособности, предельно допустимой недельной нагрузки.

• Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.

• Организовано двухразовое горячее питание.

• Контролируется объём домашних заданий.

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 
соответствии с законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.



3.2. Учебный план среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Учебный план МБОУ Туриловская СОШ разработан на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федерального базисного учебного плана;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2013 г.
№ 74);
- Федерального закона от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
24.04.2015 № 362-ЗС).

Учебный план разработан с учетом Устава МБОУ Туриловская СОШ, учитывает наличие 
необходимых учебных программ, кадровое, учебно-методическое, материально-техническое 
обеспечение школы и соответствует структуре образовательной программы школы.

Образовательная программа школы и соответствующие ей учебные планы рассчитаны на 
массовый спрос, носят общекультурный характер, учитывают рекомендации федеральных и 
региональных органов управления образованием.
В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового образования.
Максимальная учебная нагрузка для учащихся не превышает предельно допустимую учебную 
нагрузку в соответствии с нормами СанПин. Затраты времени на выполнение объема домашних 
заданий (по всем предметам) не превышают (в астрономических часах) требований СанПиН 
(2.4.2821-10, п.13.30): в 10-11 - до 3,5 ч.
Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает непрерывность и 
преемственность изучения предметов каждой образовательной области.

Структура учебного плана:

- инвариативная часть - обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 
общественным идеалам;

- вариативная часть - обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает 
их личные особенности, интересы и склонности.
Вариативная часть учебного плана используется:
- на усиление предметов федерального компонента для повышения качества знаний, умений и 
навыков;
- для подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации выпускников;
- для реализации регионального компонента «История донского края»;
- на проведение курсов по выбору;
- на реализацию предпрофильной подготовки учащихся.
Развитие компетенций в области образования отражается в учебном плане посредством выделения 
федерального, регионального и школьного компонентов.

Федеральный компонент:
- обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя образовательные 
области и базовые предметы общенационального и общекультурного значения;



- создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 
учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.

Региональный компонент:
-позволяет организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических и 
социокультурных особенностей региона.

Ш кольный компонент:
- развивает личность ребенка, его познавательные интересы;
- обеспечивает вариативность образования;
- удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности обучающихся;
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 
обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности,

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в 
качестве одной из задач указан переход от системы массового образования, характерной для 
индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной 
социально-ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для 
всех.

Школьный учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реа
лизацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего 
образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 
-расширение возможностей социализации обучающихся;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 
образования;
-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.

МБОУ Туриловская СОШ реализует БУП-2004 в 10-11 классах, учебный план сформирова 
на основе примерного учебного плана для 10-11 классов.

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов основаны на 
идее базового федерального компонента. Это означает, что учебные предметы могут быть 
представлены в учебном плане общеобразовательной организации и (или) выбраны для изучения 
обучающимися на базовом уровне.

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и 
право)», «Технология», «Информатика», «География», «Биология», «Химия», «Физика», «Мировая 
художественная культура», «Астрономия».

Обязательный учебный предмет «Русский язык» (базовый уровень -  1 час в неделю) дополнен 
из части компонента образовательного учреждения. 10 класс -  2 часа, 11 класс -  1час.

Обязательный учебный предмет «Математика» - 4 часа в неделю дополнен 1 часом из части 
компонента образовательного учреждения и включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. (Алгебра -3 часа - базовый уровень, 2
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часа - геометрия)
По решению общеобразовательной организации обязательный учебный предмет «История» 

изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на 
базовом уровне (2 часа в неделю).

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень -  1 час в неделю в 10-11 классах) в 10 классе включает в рамках бюджетного 
финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 
начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю 
на базовом уровне.

Три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») 
изучаются на базовом уровне.

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части учебного 
плана (2 часа в неделю) дополнен 1 часом из части компонента образовательного учреждения.

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все обязательные 
учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 
базовые (либо профильные) учебные предметы вариативной части федерального компонента, 
которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 
(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю на 
базовом уровне.

Составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного 
учреждения, не менее 3 часов при 5 -дневной учебной неделе.

При составлении учебного плана общеобразовательной организации в классе универсального 
обучения:

- включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента);

- включены в учебный план учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная 
часть федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта.

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального 
компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 27 часов в неделю при выборе 
всех предметов вариативной части федерального компонента. В резерве остается 7 часов -  при 
5-дневной неделе. Эти часы входят в компонент общеобразовательного учреждения;

- составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного 
учреждения.
Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения включает 
полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе по предметным областям.
Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализаци учебного плана отражают 
преемственность содержания начального, основного и среднего общего образования и входят в 
федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки России от 11 марта 2014 г. № 253).

Учебный план среднего общего образования образовательного учреждения МБОУ 
Туриловская СОШ является инструментом в управлении качеством образования. 
Основополагающими принципами построения учебного плана являются:

обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 
пространства;

целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;

преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 
образования;



вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 
дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 
интегративность содержания образования на основе психо-физиологических особенностей 

восприятия обучающимися окружающего мира;
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся.
Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать 

образовательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с требованиями 
ФГОС.

Учебный план МБОУ Туриловская СОШ соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, обеспечивает выполнение положений 
государственного стандарта общего образования 2004 года, задает общие рамки реализации ФГОС 
начального и основного общего образования.

Таким образом, школьный учебный план среднего общего образования полностью соответствует 
Концепции обучения на старшей ступени общего образования:

- сориентирован на расширенное обучение старшеклассников по выбранным ими образовательным 
областям;
- направлен на подготовку к обучению в ВУЗах, в системе начального и среднего 
профессионального образования, а так же к началу трудовой деятельности.

Недельный учебный план 
МБОУ Туриловская СОШ Миллеровского района Ростовской области

на 2019-2020 учебный год
в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования(10-11 классы)

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

(инвариантная
часть)

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

(вариативная
часть)

Компонент
образовательного

учреждения

10
кл

11
кл

10
кл

11
кл

10
кл

11
кл

Учебные предметы
Русский язык 1 1 2 1

Литература (чтение) 3 3
Иностранный язык 
(англ)

3 3

Математика 4 4 1 1
Информатика и ИКТ 1 1

История 2 2

Обществознание 2 2 1 1
География 1 1
Физика 1 1 2 2
Астрономия 1

Химия 1 1 1 1
Биология 1 1 1 1
МХК 1 1
Технология 1 1



Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
Итого 22 час 23 час 8 час 8 час 4 час 3 час
Нагрузка при 
5-дневной учебной 
недели

34 час 34 час

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра

зовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание ком
фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи
ческого, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу, 
условия должны:
• соответствовать требованиям стандарта;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения 
и достижение планируемых результатов её освоения;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.
• Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 
систему условий, должен содержать:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• систему мониторинга и оценки условий.
• описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы;
• установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку механизмов мониторинга.

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;



• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функ
циональных обязанностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 
учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение 
укомплектовано вспомогательным персоналом.

•2 
-

 
№ 

п/

Ф.И.О. Образова
ние
(когда и
какие
учебные
заведения
окончил)

Направле
ние
подготов 
ки или 
специаль 
ность по 
диплому 
(ам)

Данные о 
повышении 
квалифика 
ции,
профессио
нальной
переподго
товке
(учрежде
ние,
направле
ние
подготовки 
, год)

Преподавае
мый
предмет (ы) и
курс(ы)
внеурочной
деятельности
с указанием
классов

Квалифика
ционная
категория
(соответствие
занимаемой
должности),
дата, №
приказа

1 Овчаренко
Ирина

Павловна

Высшее,
Ростовс
кий
государст
венный
педагогиче
ский
универси
тет, 2003г.

Учитель
истории

ИПК и ПРО
«Формирова
ние
предметных
межпредмет
ных
результатов 
на уроках 
истории и 
обществозна 
ния в 
соответст 
вии с
требования 
ми ФГОС», 
01.12.2017г.

История 10,11 
классы

Высшая, 
24.04.2015г 
Пр. №260 
МО РО

2 Глушко
Татьяна

Ивановна

Высшее,
Таганрогс
кий
государст
венный
педагоги
ческий

Учитель
начальных

классов

1.Автоном
ная
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио

География 
10,11 классы

Первая, 
23.11.2018г, 
Пр. № 881 
МО РО



институт,
2000г.

нального
образования
Европейс
кий
Универси
тет «Бизнес
Треуголь
ник»,
Учитель
Географии,
16.12.2016г.
2.ООО
«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих»,
«Элементы
теории и
методики
преподава
ния
предмета 
«География 
» в
общеобразо
вательной
школе в
условиях
реализации
ФГОС»,
30.08.2018г.

3 Мокрушенко
Жанна

Петровна

Высшее,
Ростовсий
государст
венный
педагоги
ческий
универси
тет, 2005г.

Учитель 
русского 
языка и 

литерату 
ры

1.ООО
«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих»,
«Элементы
теории и
методики
преподава
ния
предметов 
«Русский 
язык» 
и«Литерату 
ра» в
общеобразо
вательной
школе в
условиях
реализации
ФГОС»,24.0

Русский язык и 
литература 
10,11 классы

Высшая, 
24.04.2015г 
Пр. №260 
МО РО



5.2019г.
4 Рыбалкина

Ольга
Николаевна

Высшее,
Ростовс
кий
государст
венный
педагогиче
ский
институт,
1994г.

Учитель
математи

ки

1. ИПК и 
ПРО.
«Обновле
ние
контрольно 
-  оценочной 
деятельнос 
ти учителя 
математики 
в условиях 
реализации 
ФГОС и 
Концепции 
развития 
математичес 
кого
образования
,18.05.2018г.

Алгебра и 
геометрия 
10,11 классы

Первая 
26.12.2014г. 
Пр.№ 805 
МО РО

5 Данильченко
Татьяна

Семёновна

Среднее
специаль
ное,
Вёшенское
педагогиче
ское
училище,
1988г.

Учитель
начальных

классов

1.Автономн 
ая
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио
нального
образования
Европейс
кий
Универси 
тет «Бизнес 
Треуголь 
ник»,
«Педагогиче
ское
образование 
: учитель 
БИОЛОГИИ
»,
25.08.2016г.
2. ООО
«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих», 
«Работа 
учителя -  
предметни 
ка
(Биология) в 
условиях 
модерниза 
ции
образования

Биология 10,11 
классы 
МХК 10,11 
классы

Первая 
19.04.2019г. 
Пр. № 292 
МО РО



и
реализации
ФГОС»,
10.12.2018г.
3. ООО
«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих»,
«Информа
ционные
педагогичес
кие
технологии 
нового 
поколения в 
деятельнос 
ти учителя 
ИЗО,
искусства и
МХК»,
31.01.2018г.

6 Свечкарёва
Людмила

Владимировна

Высшее,
Ростовс
кий
государст
венный
педагоги
ческий
институт,
1981г.

Учитель 
иностран 

ного языка

1. ООО
«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих», 
«Работа 
учителя -  
предметни 
ка (Английс 
кий язык) в 
условиях 
модерниза 
ции
образования
и
реализации
ФГОС»,
21.12.2018г.

Английский 
язык 10,11 

классы

Высшая 
27.11.2015г. 
Пр.№ 873 
МО РО

7 Переверзева
Вера

Алекесандров
на

Среднее
специаль
ное,
Каменский
педагогиче
ский
колледж,
1984г.

Учитель
физиче

кой
культуры

1.
Автономная
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио
нального
образования
Европейс
кий
Универси

Физическая 
культура 10,11 
классы

Первая 
19.04.2019г. 
Пр. № 292 
МО РО



тет «Бизнес
Треуголь
ник»,
«Педагогиче
ское
образование
: учитель
Физической
культуры»,
25.08.2016г.
2.
Автономная
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио
нального
образования
Европейс
кий
Универси
тет «Бизнес
Треуголь
ник»,
«Учитель
физкульту
ры,
Формирова
ние
профессио
нальных
компетен
ций учителя
физической
культуры в
условиях
введения
ФГОС»,
09.02.2017г.

8 Краснянский
Алексей

Владимирович

Высшее,
АЧИМСХ
г.
Зерноград
1982г.

Инженер
электрик

1.
Автономная
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио
нального
образования
Европейс
кий
Универси 
тет «Бизнес 
Треуголь 
ник»,
«Педагогиче
ское
образование

Физика 10,11 
классы 
ОБЖ 10,11 
классы 
Технология 
10,11 классы 
Астрономия 11 
класс

Соответст
вие
занимаемой 
должности, 
приказ № 4 
от
23.01.2015г.
МБОУ
Туриловская
СОШ



: учитель
ФИЗИКИ»,
15.09.2016г.
2. ООО 
«Центр 
подготовки 
государстве 
нных и 
муниципаль 
ных
служащих»,
«Элементы
теории и
методики
преподава
ния
предмета
«Техноло
гия» в
общеобразо
вательной
школе»,
15.12.2017г.
3.ИПК и 
ПРО.
«Основные 
подходы к 
формирова 
нию
культуры
безопасного
поведения
личности
обучающего
ся на уроках
ОБЖ»,
06.04.2018г.
4. ООО 
«Центр 
подготовки 
государстве 
нных и 
муниципаль 
ных
служащих»,
«Элементы
теории и
методики
преподава
ния
предмета
«Астроно
мия» в
общеобразо
вательной
школе»,
22.09.2017г.
5. ООО



«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих»,
«Элементы
теории и
методики
преподава
ния
предмета
«Физика» в
общеобразо
вательной
школе в
условиях
реализации
ФГОС»,
30.08.2019г.

9 Хмеленко
Ирина

Анатольевна

Таганрогс
кий

государст
венный

педагогиче
ский

институт,
2004г.

Учитель
начальных

классов

1.
Автономная
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио
нального
образования
Европейс
кий
Универси 
тет «Бизнес 
Треуголь 
ник»,
«Педагогиче
ское
образование 
: учитель 
Истории и 
Обществоз 
нания»», 
25.08.2016г. 
2.Автоном 
ная
некоммерче
ская
организация
высшего
профессио
нального
образования
Европейс
кий
Универси 
тет «Бизнес 
Треуголь

Обществозна 
ние 10,11 
классы 
Информатика 
10,11 классы

Высшая 
Пр. №131 от 
22.02.2019г. 

МО РО



ник», 
«Учитель 
истории и 
обществозна 
ния.
Преподава 
ние истории 
и
обществозна
ния в
условиях
введения
ФГОС»,
25.10.2017г.

3.ООО
«Центр
подготовки
государстве
нных и
муниципаль
ных
служащих»,
«Элементы
теории и
методики
преподава
ния
предмета 
«Информати 
ка» в
общеобразо
вательной
школе в
условиях
реализации
ФГОС»,
14.09.2018г.

10 Воропаева
Ирина

Валентиновна

Ростовс 
кий 

государст 
венный 

педагогиче 
ский 

универси 
тет, 1997г.

Бакалавр
образова

ния
Естествоз

нание.
Биология.

Химия.

1.ИПК и 
ПРО.
«Обеспече
ние
развития 
потенциаль 
ных возмож 
ностей 
обучающих 
ся химии в 
логике 
ФГОС ив 
соответстви 
и с
основными
стратегичес
кими
направления
миФЦПРО»,
27.04.2018г.

Химия 10,11 
классы

Соответствие
занимаемой
должности,
05.09.2017г.
Пр. №70 по
МБОУ
Туриловская
СОШ



3.3.2. Программно -  методическое обеспечение образовательного процесса

Образовате 
льная 
область и 
учебные 
курсы

Учебная программа

осалк К
ол

-в
о

Учебник Методические 
пособия для 
учителя

Русский
язык

УМК. Программа по 
русскому языку к 
учебникам для 10-11 
классов. 
Рекомендовано 
Департаментом 
образовательных 
программ и 
стандартов общего 
образования РФ под 
ред.А.И.Власенкова

10 4 «Русский язык» 10 кл 
А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова, 
М.Просвещение, 2014г

Методические
рекомендации
И.В.Золотарева,
Л.П.Дмитриева

Русский
язык

УМК. Программа по 
русскому языку к 
учебникам для 10-11 
классов. 
Рекомендовано 
Департаментом 
образовательных 
программ и 
стандартов общего 
образования РФ под 
ред.А.И.Власенкова

11 4 «Русский язык» 11 кл 
А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова, 
М.Просвещение, 2014 г

Методические
рекомендации
И.В.Золотарева,
Л.П.Дмитриева

Литература УМК. Программа по 
литературе к 
учебникам для 10-11 
классов. 
Рекомендовано 
Департаментом 
образовательных 
программ и 
стандартов общего 
образования РФ под 
ред
А.Н.Архангельского

10 4 «Русская литература 19 
в А.Н.Архангельский , 
М.Дрофа,2014 г (2 ч)
. Русская литература 20 
век А.Н.Архангельский 
, М.Дрофа, 2014 г (2 ч)

Методические
рекомендации по
русской
литературе
И.В.Золотарева,
И.М.Михайлова

Литература УМК. Программа по 
литературе к 
учебникам для 10-11 
классов. 
Рекомендовано 
Департаментом 
образовательных 
программ и 
стандартов общего 
образования РФ под

11 4 Русская литература 20 
век В.В.Агеносов , 
М.Дрофа, 2014 г

Методические 
рекомендации по 
русской
литературе 20 век
И.В.Золотарева,
Н.В.Егорова



ред В.В.Агеносова
Алгебра Программы для 

общеобразователь 
ных школ, гимназий, 
лицеев. Алгебра и 
начала анализа.
10-11 кл. 
Рекомендовано 
Департаментом 
общего среднего 
образования 
Министерства 
образования РФ. Под 
ред. Ш.А.Алимова

10 4 Ш.А. Алимов «Алгебра 
и начала анализа», 
М.Просвещение, 2014 г

Г.И.Григорьева 
«Алгебра и начала 
анализа» Учитель, 
Волгоград, 2015 г 
Журнал 
«Математика в 
школе»

Алгебра Программы для 
общеобразователь 
ных школ, гимназий, 
лицеев. Алгебра и 
начала анализа.
10-11 кл. 
Рекомендовано 
Департаментом 
общего среднего 
образования 
Министерства 
образования РФ. Под 
ред. Ш.А.Алимова

11 4 Ш.А.Алимов «Алгебра 
и начала анализа», 
М.Просвещение, 2014 г

Книга для 
учителя 
«Изучение 
алгебры и 
математического 
анализа в 10-11 
классах» 
Н.Е.Федорова

Геометрия Программы для 
общеобразователь 
ных школ, гимназий, 
лицеев. Геометрия 
10-11 кл. 
Рекомендовано 
Департаментом 
общего среднего 
образования 
Министерства 
образования РФ . 
Под
ред.Л.С.Атанасяна

10 4 Л.А.Атанасян 
«Геометрия» 10-11 кл, 
М.Просвещение, 2014 г

С.М.Саакян 
«Изучение 
геометрии» 10-11 
кл.,
М.Просвещение, 
2014 г

Геометрия Программы для 
общеобразователь 
ных школ, гимназий, 
лицеев. Геометрия 
10-11 кл. 
Рекомендовано 
Департаментом 
общего среднего 
образования 
Министерства 
образования РФ . 
Под
ред.Л.С.Атанасяна

11 4 Л.А.Атанасян 
«Геометрия» 10-11 кл, 
М.Просвещение, 2014 г

С.М.Саакян 
«Изучение 
геометрии» 10-11 
кл.,
М.Просвещение, 
2013 г



История Программа 
основного общего 
образования по 
истории МО РФ Под 
ред. О.В.Волобуева

10 4 «Россия и мир с 
древнейших времен до 
конца 20 века» 10 кл - 
О.В.Волобуев, 
В.А.Клопов М.Дрофа, 
2014 г

Методические 
рекомендации к 
изучению истории 
в 10 кл. -  
Е.Н.Захарова, 
М.Владос, 2010 г

История Программа 
основного общего 
образования по 
истории МО РФ 
2004 г Под ред. 
О.В.Волобуева

11 4 «Россия и мир» 11 кл - 
О.В.Волобуев, 
В.А.Клопов М.Дрофа, 
2014 г

Методические 
рекомендации к 
изучению истории 
в 11кл. -  
Е.Н.Захарова, 
М.Владос, 2011 г

Обществоз
нание

Программа 
основного общего 
образования по 
обществознанию под 
редакцией 
Л.М.Боголюбова

10 4 «Обществознание» 
часть 1ч 
Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лазебникова, 
М.Просвещение, 2017 г

Методическое 
пособие по курсу 
«Человек и 
общество» - 
А.Ю.Лазебникова, 
М.Дрофа, 2011 г

Обществоз
нание

Программа 
основного общего 
образования по 
обществознанию под 
редакцией 
Л.М.Боголюбова

11 4 «Обществознание» 
часть 2 ч 
Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лазебникова, 
М.Просвещение, 2017 г

Методическое 
пособие по курсу 
«Человек и 
общество» - 
А.Ю.Лазебникова, 
М.Дрофа, 2011 г

Биология Программа 
основного общего 
образования по 
биологии. 
Рекомендована 
Министерством 
образования и науки 
РФ. Под редакцией 
А.А.Каменского

10 4 А.А.Каменский, 
С.А.Криксунов «Общая 
биология» 10-11 кл, 
М.Дрофа, 2014г.

Г.А.Козлова
«тематическое
поурочное
планирование» к
учебнику
биологии 10-11
кл,
М.Просвещение, 
2011 г

Биология Программа 
основного общего 
образования по 
биологии. 
Рекомендована 
Министерством 
образования и науки 
РФ. Под редакцией 
А.А.Каменского

11 4 А.А.Каменский, 
С.А.Криксунов «Общая 
биология» 10-11 кл, 
М.Дрофа, 2014 г

Г.А.Козлова 
«Т ематическое 
поурочное 
планирование» к 
учебнику 
биологии 10-11 
кл,
М.Просвещение, 
2011 г

География Программа для 
общеобразователь 
ных учреждений по 
географии 10 кл. 
автор
В.П.Максаковский

10 4 «Экономическая и 
социальная география 
мира»
В .П.Максаковский, 
М.Просвещение, 2014г

В.П.Максаковски 
й «Методическое 
пособие
«Экономическая 
социальная 
география мира», 
М.Просвещение, 
2010 г

География Программа для 
общеобразователь 
ных учреждений по

11 4 «Экономическая и 
социальная география 
мира»

В.П.Максаковски 
й «Методическое 
пособие



географии 11 кл. 
автор
В .П.Максаковский

В .П.Максаковский, 
М.Просвещение, 2014г

«Экономическая 
социальная 
география мира», 
М.Просвещение, 
2010 г

Физика Сборник 
нормативных 
документов. Физика 
«Примерные 
программы по 
физике», Дрофа, 
2008 г. Авторская 
программа 
Г.Я.Мякишев

10 4 Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев «Физика» 
10 кл, М.Просвещение, 
2015 г

В.А.Волков 
«Поурочные 
разработки по 
физике» 10 кл, 
М.ВАКО, 2006 г.

Физика Сборник 
нормативных 
документов. Физика 
«Примерные 
программы по 
физике», Дрофа, 
2008 г. Авторская 
программа 
Г.Я.Мякишев

11 4 Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев «Физика» 
11 кл, М.Просвещение, 
2015 г

В.А.Волков 
«Поурочные 
разработки по 
физике» 11 кл, 
М.ВАКО, 2011 г.

Химия Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
химии для 10-11 кл. 
Рекомендована 
Министерством 
образования и науки 
РФ. Под редакцией 
О.С.Габриеляна.

10 4 «Химия» 10 кл авт. 
О.С.Габриелян, 
М.Дрофа, 2015 г

О.С.Габриелян 
«Химия» 10-11 кл. 
Методическое 
пособие,
М.Дрофа, 2002 г.

Химия Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
химии для 10-11 кл. 
Рекомендована 
Министерством 
образования и науки 
РФ. Под редакцией 
О.С.Габриеляна.

11 4 «Химия» 11 кл авт. 
О.С.Габриелян, 
М.Дрофа, 2015 г

О.С.Габриелян 
«Химия» 10-11 кл. 
Методическое 
пособие,
М.Дрофа, 2012г.

Английский
язык

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
английскому языку 
(базовый уровень)

10 4 «Английский язык» 10 
кл М.З. Биболетова, 
Е.Е.Бабушис 
М.Просвещение, 2017 г

«Тесты и
контрольные
работы»

Английский
язык

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по

11 4 «Английский язык» 11 
кл
М.З. Биболетова, 
Е.Е.Бабушис

«Тесты и
контрольные
работы»



английскому языку 
(базовый уровень)

М.Просвещение, 2017 г

ОБЖ Программы для 
общеобразователь 
ных учреждений по 
ОБЖ 5-11 кл, авт. 
А.Т.Смирнов

10 4 «ОБЖ» 10-11 кл 
А.Т.Смирнов, 
М.Дрофа, 2015 г.

Учебное пособие 
«Сборник 
ситуационных 
задач по курсу 
ОБЖ»
В.К.Емельянчик, 
СПБ-КАРО, 2012

ОБЖ Программы для 
общеобразователь 
ных учреждений по 
ОБЖ 5-11 кл, авт. 
А.Т.Смирнов

11 4 «ОБЖ» 10-11 кл 
А.Т.Смирнов, 
М.Дрофа, 2015 г.

Учебное пособие 
«Сборник 
ситуационных 
задач по курсу 
ОБЖ»
В .К.Емельянчик, 
СПБ-КАРО, 2012

Физкультура Комплексная 
программа 
физического 
воспитания, 
Просвещение 2010г

10 4 В.И.Лях, . «Физическая 
культур» 10-11 кл., 
М.Просвещение, 2015 г

Пособие для 
учителя. Авторы: 
В.И.Лях,.
А. А. Зданевич

Физкультура Комплексная 
программа 
физического 
воспитания, 10-11 кл 
М..Просвещение 
2010г

11 4 В.И.Лях, «Физическая 
культур» 10-11 кл., 
М.Просвещение, 2015 г

Пособие для 
учителя. Авторы: 
В.И.Лях,
А. А. Зданевич

Технология Программа 
основного общего 
образования по 
направлению 
«Технология. 
Обслуживающий 
труд» под 
ред.В.Д.Симоненко

10 4 «Технология» 10 кл 
В.Д.Симоненко, 
М.Вентана-Граф, 2015 г

Г.Н.Смирнов 
М.Просвещение, 
2014 г

Технология Программа 
основного общего 
образования по 
направлению 
«Технология. 
Обслуживающий 
труд» под 
ред.В.Д.Симоненко

11 4 «Технология» 11 кл 
В.Д.Симоненко, 
М.Вентана-Граф, 2015 г

Г.Н.Смирнов 
М.Просвещение, 
2014 г

Информати
ка

Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
информатике и ИТК 
(базовый уровень) 
2011 г

11 4 Н.Д.Угринович 
«Информатика и ИКТ» 
10 кл
изд. БИНОМ, 2014 г

Практикум по 
информатике и 
информационным 
технологиям для 
10-11 кл.

Искусство На основе авторской 
программы 
«Искусство» 10-11

10 4 Г.И. Данилова.
Мировая
Художественная

Поурочные планы 
к учебнику 
«Искусство»



Г.И. Данилова Культура.Дрофа 2014г
Искусство На основе авторской 

программы 
«Искусство» 10-11 
Г.И. Данилова

11 4 Г.И. Данилова. 
Мировая 
Художественная 
Культура.Дрофа 2014г

Поурочные планы 
к учебнику 
«Искусство»

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Материально-техническая база в школе приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические ре
комендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательном учреждении.
• В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу среднего общего образования обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарём и 
оборудовано:
• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками;
• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• помещением библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;
• спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием.
• местами личной гигиены;

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 
использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств 
обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 
технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные



объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта формируется с учётом:

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 
при использовании разнообразных методик обучения);
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 
пр.).
Инновационные средства обучения должны содержать:
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и ти- 
ражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
осуществлена по следующей форме:

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы

3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы
В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования обеспечены современной 
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо
во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело
производство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;



• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность:

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 
текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 
процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы
ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудио -  видеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;



• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро
инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами Наличие 
материально-технической базы и оснащенности организации:_____________________________
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1 Кабинет физики 1 1 80 имеет
ся

имеет
ся

Имеется,
удовлетв

оборудо
ван

2 Кабинет техно
логии

1 1 70 имеет
ся

имеет
ся

Имеется,
удовлетв

оборудо
ван

3 Кабинет мате
матики

1 1 90 имеет
ся

имеет
ся

Имеется,
удовлетв

имеется

4 Кабинет ин
форматики

1 1 100 имеет
ся

имеет
ся
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оборудо
ван

5 Кабинеты рус
ского языка
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6 Кабинет биоло
гии
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Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
- физкультурный зал: 1. состояние удовлетворительное. Имеется необходимый инвентарь и 
оборудование, обеспечивающее проведение занятий.

- Компьютерный класс- 1. состояние хорошее;



- общее количество компьютерной техники: компьютеров - 9 единиц, ноутбуков -  3 шт, 
мультимедийных проекторов - 1 шт, интерактивных досок - 1 шт; Все компьютеры подключены к 
сети Интернет.

3.4. Управление реализацией программы.
Реализация программы требует четкой организации, управления и контроля.

Задачи управления реализацией программы
1. Четкое определение функционала и сферы влияния на процесс реализации программы всех 
звеньев управляющей системы.
2. Ресурсное обеспечение реализации программы.
3. Разработка плана мероприятий по реализации программы.
4. Осуществление мониторинга реализации образовательной программы.
5. Проблемно-ориентированный анализ реализации программы по итогам учебного года. 

Организационная структура управления Школой состоит из четырех уровней:
1 уровень - директор, Управляющий Совет школы, педагогический совет школы;
2 уровень - методический совет, заместители директора;
3 уровень - руководители методических объединений учителей предметников, классных 
руководителей;
4 уровень -  совет обучающихся.
Реализация образовательной программы школы предполагает решение поставленных на период 

2019-2020 учебного года задач.
Административное управление школой осуществляет директор, заместители директора. Ведущими 
функциями директора являются: координация образовательного процесса. Заместители директора 
обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 
управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, самоконтроля. 
Общественное управление осуществляет:
• Педагогический совет;
• Управляющий Совет школы;
• Методический совет.
Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. 
Программу можно считать реализованной при соблюдении следующих условий:
• при наличии положительной динамики (или хотя бы отсутствии отрицательной) показателей 

успеваемости по сравнению с прошлым годом;
• при наличии положительной динамики в мотивации школьников;

• при повышении уровня познавательных интересов учащихся;
• при повышении уровня познавательной активности учащихся;

• при условии соблюдения каждым педагогом единых требований к качеству оценки знаний 
учащихся;
• при активном включении МО и каждого педагога в работу по диагностике различных аспектов 
образовательного процесса, по сбору и обработке информации о ходе реализации ОП;
• при сохранении показателей готовности выпускников школы к продолжению образования на 
уровне прошлых лет, а также при наличии положительной динамики;
• при снижении количественных показателей простудных и инфекционных заболеваний;
• при создании действенной социально-психологической службы;
• при повышении роли самоуправления в организации воспитательной работы школы.



В соответствии с поставленными образовательными задачами определяется тематика педагогических 
советов, семинаров-практикумов, совещаний при директоре и его заместителях.
В школе работает коллектив единомышленников. Управление школой осуществляется на основе 
сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и творчество всех членов педагогического 
коллектива.

Мониторинг качества образования
Качество образовательной программы -  это показатель ее полноты и качества в создании условий 
для достижения личностью определенного уровня образованности, системной организованности 
образовательного процесса в школе по обеспечению всего спектра условий освоение обучающимися 
всех уровней образованности
Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется на всех уровнях от директора 
до учителя-предметника.
Разработанный мониторинг качества образования на уровне учителя позволяет обеспечить 

деятельность педагога в режиме развития и строится по следующим критериям: 
педагогическая результативность, методическая результативность, качество преподавания, уровень 
профессиональной компетентности.
Система мониторинга на уровне педагога позволяет осуществлять сбор, обработку и хранение 
информации о результатах деятельности и дает возможность учителю управлять собственным 
педагогическим процессом.
Направления педагогического мониторинга:
1. Социально-педагогический мониторинг включает:
1. Мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающих на территории микрорайона школы, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
2. Мониторинг проживающих в микрорайоне обучающихся, нуждающихся в получении 
специального (коррекционного) образования.
3. Мониторинг социального положения семей обучающихся по блокам: -  структура семей; -  

образовательный ценз родителей; -  сфера трудовой деятельности родителей; -  статус семей 
(малообеспеченные, многодетные и т.д.) и др.
4. Мониторинг занятости обучающихся в кружках.
5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей.
6.Мониторинговые исследования морально-психологического климата в семьях воспитанников.
2. Мониторинг содержания образования предполагает:
1. Анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному 
региональному.
2. Анализ программно-методического сопровождения.

3. Анализ содержания образования краеведческой направленности.
4. Анализ содержания рабочих программ.
3. Мониторинг качества образования предполагает:
1. Диагностику уровня освоения общеобразовательных программ.
2. Текущий контроль, осуществляемый учителями-предметниками (контрольные, самостоятельные, 
практические работы, устный опрос, тестирование, проверка домашних заданий, взаимопроверка 
учащихся в группе и др.).
3. Административные контрольные работы в течение учебного года.

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся.



5. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования.
4. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов включает:
1. Данные о кадровом потенциале школы.
2. Анализ инновационной деятельности учителей.
3. Владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания.
4. Анализ личностных достижений учителя.
5. Динамика повышения квалификации педагогов;
6. Динамика роста квалификационной категории педагогов.
5. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся предполагает:
1. Изучение динамики количества пропущенных учащимися уроков по болезни;
2. Состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе;

3. Эффективность применения педагогическим коллективом здоровьесберегающих технологий;
4. Организация питания, режима дня.

Полнота параметров мониторинга обеспечивается другими формами внутришкольного контроля и 
исследованиями педагогической и учебной деятельности: составлением социально -  педагогического 
паспорта класса и школы, ведением индивидуальных дневников на учащихся группы риска, 
наблюдениями классных руководителей и педагога-психолога. На основе данных мониторинга 
принимаются коррекционные меры.
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