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1.1.Пояснительная записка 

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы 

настоящаяобразовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. Образовательная программа школы создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения, примерной 

образовательной программы среднего образования. 

Образовательная программа разработана на основе нормативных документов: 

 «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», 

утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; 

 «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

       Образовательная программа МБОУ «Целинная СОШ №1» (далее - Учреждение) является     

нормативным        документом,       определяющим         стратегические  приоритеты, 

содержательные,     организационные       и  методические     аспекты  образовательной 

деятельности школы:  

    -    учитывает   образовательный   запрос   обучающихся   и   их   родителей    (законных 

представителей),  способствует  реализации  права  родителей    (законных     представителей)     

на  информацию       об   образовательных  услугах,  право  на  выбор  образовательных  услуг  

и  право  на  гарантию качества образовательных услуг;  

    -    является  основанием  для  определения  качества  реализации  школой   

государственных образовательных стандартов;  

    -    определяет     цели,    задачи,    направления      развития    образования,      координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе      на срок освоения программы;  

   -   определяет   содержание   образовательного   процесса   на      ступени основного общего  

образования,  особенности  его  раскрытия  через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии;  

    -   определяет   организационно-педагогические   условия   учебной и  внеучебной 

деятельности обучающихся;   -  регламентирует          диагностические            процедуры           

для   объективного поэтапного отслеживания образовательных достижений  обучающихся 

основной и средней школы.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение выполнения требований федерального компонента федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Задачи основной образовательной программы среднего общего образования: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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необходимых условий для её самореализации; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему  секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

  - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, искусство (Мировая художественная культура), 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит деятельностный 

подход,которыйпредполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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— индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов. 

 Образовательная программа среднего общего  образования представлена на базовом и 

профильном уровнях.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

 Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15-17 лет 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу основного 

общего образования 

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний  

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на 

базе 9 класса школы и других ОУ района. 

Заявительный порядок в соответствии с 

правилами приема в МБОУ «Целинная СОШ 

№1» Целинного района 

Продолжительность обучения: 2 года 

 

1.2.Требования к уровню подготовки выпускников при получении среднего общего 

образования 

1.2.1.Общие требования 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

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

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

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

1.2.2.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация  
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оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.3.Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам 

Русский язык 

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; 
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- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
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 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук 

и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

           Литература  
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В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению; 

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

темы. 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 
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- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

Иностранный язык 

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; 
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- 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. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
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 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков 

в сокровищнице мировой культуры. 

 

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

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*(31) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

интерпретации графиков.  

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; 
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- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

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. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
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 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика и ИКТ 
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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. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном 

уровне ученик должен 

знать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами  курса; 

 свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические 

конструкцииконструкциимодели; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и примеры описаний (свойства информационных моделей) реальных объектов и 

процессов,и ихметоды и средства компьютерной компьютернойреализацииреализации 

информационных моделей; общую структуру деятельности по созданию компьютерных 

моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 римеры виды и свойства источников и приемников информации, способов способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 
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 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности организации; 

 требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ в 

ор-ганизации; 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

  
вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить арифметические вычисления по заданной формуле; 

проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, для программ,получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов моделирующих реальные процессы или анализирующих 

данные,интерпретировать получаемые результаты; 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером и 

его типовымосновным периферийным оборудованием (принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, цифровая камера, модем); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, при 

рассмотрении выполнимости проекта, выборе оптимального способа действий: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 ооперировать с информационными объектами в соответствии с профилем обучения, 

используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;,создавать, именовать, 

сохранять объекты, создавать и использовать удобные для использования индивидуальные 

каталоги; пользоваться экранной справочнойымисистемой системами и другими 

источниками справочной информации, в частности специализированными; соблюдать 

права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

выделять информационный аспект в деятельности человека; компоненты и информационное 

взаимодействие в простейших технических, природных, социальных системах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ппоиска и отбора практически необходимой информации,относящейся к личным 

познавательным ив частности, относящейся к личным познавательным  

интересамнеобходимой для удовлетворения культурных потребностей,связанной с 

самообразованиемкультурным интересам,и профессиональной ориентациией и 

трудоустройству; 
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 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

             единилчного и коллективного общения (в том числе – делового) с использованием 

современных программных и аппаратных средств 

коммуникациикоммуникаций;:передавать информацию, соблюдая соответствующие 

нормы и этикет, участвовать в телеконференции, форуме; 

соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права 

 

История  

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. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
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 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

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

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

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

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

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
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 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание  

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; 
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- 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. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

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

гуманитарного познания; 

уметь: 

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

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

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

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

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

  смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений; 

Уметь 
 приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 
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 описывать:предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,   

основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды обмена; 

закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  последствия 

инфляции; 

 сравнивать (различать):спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,  

уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители 

и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

География  
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

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

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

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

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

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

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; 

значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, 

географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое 

страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и 

геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь 
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 применять основные положения географической науки для описания и анализа современного 

мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной 

системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические 

характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической 

и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах 

жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

 

Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- 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; 
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- 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 н 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). 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  
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 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

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

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 
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закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижениягипотез и построениянаучных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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; 
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 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. 

Обязательный минимум содержания  

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
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Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

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

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь 



34 

 

 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- ,p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

Искусство (Мировая художественная культура) 

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; 
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- 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. 

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

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

деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 
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- 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. 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

Знать/понимать 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; творческие 

методы решения  технологических задач; назначение и структура маркетинговой деятельности 

на предприятиях; основные функции менеджмента на предприятии; основные формы оплаты 

труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства; пути получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

Уметь 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; планировать 

и организовывать проектную деятельность и процесс труда; находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов 

творческой деятельности; использования  различных источников информации при выборе 

товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 

профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 

трудоустройстве. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Требования к уровню профильной составляющей специальной технологической 

подготовки определяются содержанием соответствующих разделов ЕТКС на начальный 

квалификационный разряд, без учета нормативов времени на выполнение работ. Основными 

параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки школьников 

являются содержательные элементы деятельности, указанные в квалификационной 

характеристике по профессии (специальности). 

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; 
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- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеяте 

льности личности;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья 

военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и  при организации учебной 

стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлятьосознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи 
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 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 формирование психологической и физической  готовности к прохождению военной 

службы по призыву,  к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

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

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
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 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 оказывать первую до врачебную помощь при травмах;  

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные образовательные учреждения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

1.3.Система оценки достижения результатов основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Текущий контроль 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МБОУ «Целинная СОШ №1». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования.  

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования в течение учебного года 

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

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

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Периодичность 

и формы текущего контроля определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим 

комплектом по предмету с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. В МБОУ «Целинная СОШ №1» предусмотрены различные виды 

текущего контроля знаний обучающихся: 

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

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

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам 

(разделам) курса; 

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

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

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

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

работы. 

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

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

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

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 
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разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.  

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и иных 

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

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

электронных документов; создание графических схем; выполнение стандартизированных 

тестов; другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде. К 

практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

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

отдельных обучающихся.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в оценках: 

Оценка «5»ставится в случае:  

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

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

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

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

Оценка «4»:  

Знание всего изученного программного материала.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

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

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3»  

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя.  

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы.  

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»:  

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

представления об изученном материале. Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков.  

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося, 

педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные пути ликвидации 

неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация 
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содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Успеваемость 

обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях осуществляется в этих организациях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. Проведение текущего 

контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с 

выставлением неудовлетворительной отметки.  

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

вводится безотметочное обучение.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

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

представителей) обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная аттестация 

обучающихся X-XI классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата 

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

сторону.)  

При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.)  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительной причины признаются академической задолженностью.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Целинная СОШ №1», в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни учащегося.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную (годовую) 

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

определяемые Педагогическим советом МБОУ «Целинная СОШ №1», в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации 

второй раз  приказом директора школы  создается комиссия. Школа, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны создать условия учащимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее 

ликвидации.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
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момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 

выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 

переводятся в следующий класс. 

 

Итоговая  аттестация обучающихся 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

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

итоговой аттестации по обязательным предметам (русский язык, математика) 

положительные результаты, выставляются итоговые отметки.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

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

правилами математического округления.  

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

2.1. Содержание учебных предметов 

 

Русский язык (базовый уровень) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?frame=5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?frame=5
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Рабочая программа оставлена на  основе авторской программы А.И.Власенкова,  

Л.М.Рыбченковой. Реализуется в количестве 1 час в неделю (35ч. в год)  в 10 классе, 1 час в 

неделю (34 ч. в год) в 11 классе  

Требования к результатам 
По окончании 11 класса учащиеся должны: 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть  читательскими  умениями,  достаточными  для  продуктивной самостоятельной работы 

с литературой разных стилей и жанров;  

-уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту, сжато,  выборочно,  с  

изменением  последовательности  содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и 

письменной формах; 

-выявлять подтекст; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; 

-производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического, научно-

популярного текста, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

-пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

-писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

-писать отзыв о художественном произведении, научно-популяр-ной, публицистической статье; 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 

реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС   

Общие сведения о языке (7 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 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. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

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, звукопись как изобразительное 
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средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

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. 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 разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 
Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы 

и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 

Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количестов часов 

 Общие сведения о языке  7 

 Фонетика, орфоэпия, орфография  4 

 Лексика и фразеология  6 

 Морфемика (состав слова) и словообразование  4 

 Морфология и орфография  6 

 Речь, функциональные стили речи  3 

 Научный стиль речи  4 

 Всего  34 

 

11 КЛАСС  

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 
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Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (6 ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых 

средств других стилей, выражение в нем 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. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 
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. 

Повторение (12 ч) 

 

Тематическое планирование  

№ Тема  Количество часов 

1 Синтаксис и пунктуация  6 

2 Публицистический стиль речи  6 

3 Художественный стиль речи  6 

4 Общие сведения о языке  4 

5 Повторение  12 

 Всего  34 

 

 

Русский язык (профильный уровень) 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Гусаровой О.И. 

Реализуется в количестве 3ч.в неделю, 105 ч. в год в 10 класса, 102 ч. в год в 11 классе.. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне выпускник должен 

добиться следующих  результатов: 

1)сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2)сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, 

о стилистических ресурсах языка; 

3)владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

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

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5)сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

6)умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7)владение различными приёмами редактирования текстов; 

8)сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9)понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

10)владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том 

числе новинок современной литературы; 

11)умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

Содержание  учебного предмета 

10 класс  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Введение в науку о языке.  

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире.  

Язык как особая система знаков; ее место среди других знаковых систем. Языки естественные и 

искусственные.  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая.  

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.  

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских 

народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории 

русского письма.  

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы.  
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Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы 

экологии русского языка на современном этапе его развития.  

Современные нормативные словари, справочники, пособия.  

Языковая система.  

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 

уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми 

единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово — основная единица языка. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей 

речи в русском языке.  

Словообразовательные средства выразительности речи.  

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи.  

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи.  

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний.  

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений.  

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.  

Синонимия синтаксических конструкций.  

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-

синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Разновидности сложного синтаксического целого: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа.  
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Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.  

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты).  

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации.  

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка.  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров.  

Разговорная речь и ее особенности.  

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов.  

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям.  

Средства словесной образности.  

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.  

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация.  

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание 

морфем; 2) слитное, дефисное и раздельное написание; 3) употребление прописных и строчных 

букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.  

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки  

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания.  

Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения.  

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения.  

Правила успешного речевого общения.  

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) 

видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, 

полемике.  

Особенности монологической речи в различных сферах общения.  

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.  

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ 

разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные 

заимствования и т. п.  

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания (тексты) с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков.  

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в 

современном русском языке культуры других народов.  

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 

Тематическое планирование 

Введение в курс русского языка в10 классе -1ч  

Содержательный учебный блок №1 – 20ч  

Содержательный учебный блок м№2 – 13 ч  

Содержательный учебный блок №3- 14 ч  

Содержательный учебный блок №4- 21 ч  

Содержательный учебный блок № 5- 17ч  

Содержательный учебный блок № 6- 13 ч  

Итоговый контроль по блокам №1-6-  3ч  

Резервные уроки- 3 ч 

Всего                                                          105ч. 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление. 

Русский язык в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и 

искусственные. 
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Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; её основные разделы. 

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских 

народов (краткие сведения). 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории 

русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы 

экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 

уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми 

единицами. 

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексика и лексикология. Слово — основная единица языка. Системные отношения в лексике 

русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей 

речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. 
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Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчинённых 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-

синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 

Разновидности сложного синтаксического целого: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров. 

Разговорная речь и её особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание 

морфем; 2) слитное, дефисное и раздельное написание; 3) употребление прописных и строчных 

букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. 

Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 
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Речевая ситуация и её компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) 

видов речевой деятельности. 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, 

полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Овладение приёмами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интере-

сующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 

характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения.Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т. п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания (тексты) с точки 

зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в 

современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка) 

Тематическое планирование в 11 классе 

1. Введение в курс русского языка 11 класса - 1ч 



54 

 

2. Содержательный учебный блок №7 - 9ч 

3.Содержательный учебный блок № 8 - 11ч 

4. Содержательный учебный блок №9 - 13ч 

5. Содержательный учебный блок №10 - 10ч 

6. Содержательный учебный блок №11 - 8ч 

7. Содержательный учебный блок №11 - 8ч 

 8. Содержательный учебный блок №12 - 8ч 

 9. Содержательный учебный блок №13 - 12ч 

10. Содержательный учебный блок №14 - 8ч 

11. Содержательный учебный блок №15 - 7ч 

12. Содержательный учебный блок №16 - 10ч 

13. Итоговый контроль по блокам№7-16 - 2ч  

 14. Резервные часы                                    -   3ч 

Всего                                                              102ч. 

 

 

Литература (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина.  Реализуется в количестве 3ч. в неделю, 105 часов в год в 10 

классе, 102 ч. в год в 11 классе.. 

 

10 класс 

Требования к результатам  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 
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Содержание учебного предмета 

 

Введение 

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

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

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX 

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

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

ние реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и 

профессиональной русской критической мысли. 

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

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 Литература первой половины XIX века 

 Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

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

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

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философам г   н личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. Романтическая лирики и 

романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в 

лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчесгво. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир 

или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Завещание». 

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

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

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

взаимовлиянии. 

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

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

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть 

о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

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

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

города. 

 Литература второй половины XIX века 
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Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

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

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

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

и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

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

Писарева). 

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

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

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

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

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей. 

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

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

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия 

и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

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

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

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

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное от ношение к духовным ценностям: к любви, 

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

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

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («Базаров» Д. И. Писарева). 

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

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

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

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

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

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

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

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 

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

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

«Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

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

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

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

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

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

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

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

лирике Фета. 

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

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

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

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

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

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

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

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

батюшка...». 

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

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

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

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

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

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

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

ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси 

тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и 

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

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

поэтического языка. 

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

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

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

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

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

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

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. 

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

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

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

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

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

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

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

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

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
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Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

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

«натуральная школа». 

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

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

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

«маленького человека». 

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

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

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

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы 

по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

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

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

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

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

русской и мировой литературы. 

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

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

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

комизма. Понятие о лирической комедии. 

 Из литературы народов России. КостаХетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. 

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

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

 Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Тематическое планирование 

Введение 2ч. 

А. С. Пушкин 11ч. 

М. Ю. Лермонтов 10ч. 

Н.В.Гоголь 9ч. 

И.А.Гончаров 4ч 

И.С.Тургенев 8 ч. 

Ф.И.Тютчев 4ч. 

А.А.Фет 2ч. 

А.К.Толстой 1ч. 

Н. А. Некрасов 8ч. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 3ч 

Л.Н.Толстой 13ч. 

Ф.М.Достоевский 7ч. 

Н.С.Лесков 3ч. 

А.П.Чехов 7ч. 

Зарубежная литература 4ч. 

Резерв – 3ч. 

Всего 102ч. 

11 класс 

Требования к результатам  

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 XXв.; 

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

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Содержание учебного предмета 

Введение Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

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

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

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

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

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного 

и эстетического идеалов.  

Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

Писатели-реалисты начала XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», 

«Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма 

настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

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

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема 

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

бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина. Теория литературы. 

Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений).  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», 

рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый брас-лет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета 

в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

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

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-по-этические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.  
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Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления).  

Серебряный век русской поэзии  

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.  

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

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

любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 

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

России в эмигрантской лирике Бальмонта.  

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

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сбор-ик «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

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

Акмеизм  

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

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

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических 

образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

Футуризм Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западно-европейский 

и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 

учи-теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.  

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия 

юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, фило-софии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 
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сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. 

Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

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

пози-ция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). Новокрестьянская 

поэзия (Обзор)  

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», 

«Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики.  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

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

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа 

его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике 

Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

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

стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия).  

Литература 20-х годов XX века Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление 

темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски 

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

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

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

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

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя эпохи 

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

сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. 

«Ностальгия»),  

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).  

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор 

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

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

стихотворений.) Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 
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Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

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

ассонансная.  

Литература 30-х годов XX века (Обзор) Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и 

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

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

Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.  

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

Островско-го, В. Луговского и др.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер 

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

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

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

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-

В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

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

новаторство в литературе.  

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

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

названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 

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

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

неологизмы (развитие представлений).  

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 

встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

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

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

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

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

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

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорб-ного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.  
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Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творче-ство. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений). 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. Словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

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

конце XX — начале XXI века. Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). 

Стих, строфа, рифма, способы риф-мовки (закрепление понятий).  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произ-ведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века.  

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

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

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

эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического 

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

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

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

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

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

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

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века.  

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

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

творчестве (развитие представлений).  

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, 

К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. 

Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие 

реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  
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Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

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

сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечественной войны для 

прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.  

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и 

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

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

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

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

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. «Городская» проза: Д. 

Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три-фонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и 

художественные особенности их произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. 

Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

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

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

Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. 

Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.  

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

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

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

Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: 

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

(указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления 

о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

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

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

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

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

(закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво.,.». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор 

Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — 

Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

 Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 
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характера в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В, 

Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений).  

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

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

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, 

его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

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

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

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».  

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

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

история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, 

ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики.  

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

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского.  

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

Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. 

Странное название...», «Когда мне  невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других 

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

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений).  

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

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

нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая много-значность 

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

Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).  

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

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  
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Из литературы народов России Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, 

прозаика, драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», 

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор 

других стихотворений.) Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики Мустая Карима.  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие 

представлений).  

Литература конца XX — начала XXI века Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. 

Жданов, О. Седакова и др.  

Из зарубежной литературы Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», 

«Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где 

разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия 

на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. Теория литературы. 

Парадокс как художественный прием. Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой 

эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из 

классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

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

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

писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

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

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

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

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

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

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

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Литература начала ХХ века.  33 

3 Литература 20-х годов ХХ века. 5 

4 Литература 30-х годов ХХ века. 24 

5 Литература периода Великой отечественной войны.  1 

6 Литературный процесс 50-х -90-х годов 20 

7 Литература конца ХХ -начала Х1Х века.  9 

8 Зарубежная литература. 9 

 Всего  102 

 

Иностранный язык 

Английский язык 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.П.Кузовлева, реализуется 

в количестве 3ч. в неделю 

10 класс 

Реализуется в количестве 105 часов в год. 

Требования к результатам 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен знать/понимать:  

1) 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;  

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

3) 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:  

В области говорения 

4) 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;  

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

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

В области аудирования 

6) 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.  

В области чтения 

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

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

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

В области письма  

8) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста, писать 

сочинения-рассуждения. 

Содержание учебного предмета Английский язык 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.  

Распределение домашних обязанностей. Денежное вознаграждение подросткам за выполнение 

домашних обязанностей. Заработок подростков в летний период. Семейные доходы и расходы в 

среднестатистической британской семье. Деньги в повседневной жизни: покупка билетов.  

Общение. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Важность семьи для человека. Типы семей. 

Общение и взаимоотношения в семье. Семейные ценности и традиции. Совместное 

времяпрепровождение. Семейные конфликты и пути их преодоления. Общение с друзьями(в 

рамках тематики старшей школы). Переписка с друзьями. Общение в школе. Участие в 

ситуациях официального общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Симптомы болезней. 

Посещение врача. Пребывание в больнице. Пребывание в доме престарелых в Великобритании. 

Некоторые факты о здравоохранении Великобритании. Здоровый образ жизни. Вредные 
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привычки и их влияние на здоровье. Симптомы компьютерной зависимости. Бережное 

отношение к здоровью. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Активный семейный отдых. Туризм как 

активный отдых. Занятие спортом: плюсы и минусы. Юношеские Олимпийские Игры (YOG). 

Уроки физической культуры. Спортивные лагеря. Экстремальные виды спорта. Меры 

безопасности при занятиях спортом. История спортивной одежды. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные регионы 

Англии, Австралии, России. Сельскохозяйственные культуры и животные. Праздник урожая. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 

информационные технологии. (12 часов) Освоение космоса: полет Ю.А.Гагарина. Создание 

Интернета. Влияние новых информационных технологий на взаимоотношения в семье и 

отношения с друзьями. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. (15 

часов)Национальные парки и заповедники США, Австралии. Правила поведения в национальном 

парке/заповеднике. Семейный отдых на природе. Экотуризм. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. (50 часов)Увлечения и интересы: музыка, социальные сети, 

компьютерные игры, активный отдых, спорт и др. Внешкольные занятия: кружки, клубы по 

интересам, спортивные секции и т.д. Способы проведения свободного времени: кино, театры, 

музеи; фестивали, исторические места и др. Образовательные поездки, связанные с изучением 

языка, культуры стран изучаемого языка и своей страны. Образовательные поездки с семьей. 

Международные школьные исследовательские экспедиции. Молодежные субкультуры. 

Волонтерство. Связь с предыдущими поколениями: увлечения родителей в подростковом 

возрасте, история страны в истории семьи. Взгляды представителей разных поколений на 

главные жизненные ценности человека. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессию Важность изучения иностранных языков, географии, истории и 

других предметов в школе. Трудовая занятость подростков. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Географическое положение, ландшафт, 

животный мир, климат, погода Англии, США, Австралии, Новой Зеландии, России. Влияние 

географического положения страны на жизнь и деятельность людей. Различные природные 

явления. Стихийные бедствия. Исследования природных явлений. Отражение географических 

особенностей в национальной символике. Достопримечательности мира, родной страны и своего 

региона. Крупные города. Путешествие по своей стране и за рубежом. Виды путешествий. 

Культура и искусство. Виды искусства: кино, театр. Выдающиеся личности мира: 

государственные и общественные деятели, военачальники, путешественники, ученые, инженеры, 

актеры, режиссеры, спортсмены. Значимые исторические события мира. История театра. 

История кинематографа. Национальные праздники и знаменательные даты стран изучаемого 

языка/родной страны. Обычаи, традиции, праздники. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Отражение истории английского языка в 

художественном тексте. Современный английский язык: молодежный сленг. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

 «Как разнообразен мир!» 

«Сколько стран, столько и праздников» 

12 

12 

«Сначала семья» 

«Какое оно, твоё поколение?» 

11 

12 
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 «Главные исторические события моей страны» 

«Мир развлечений» 

14 

15 

«Мир спорта» 

«Путешествие – это верный путь?» 

15 

12 

Всего  105 

 

11 класс 

Реализуется в количестве 102 ч. в год 

Требования к результатам 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен знать/понимать:  

1) 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;  

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

3) 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:  

В области говорения 

4) 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;  

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

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

В области аудирования 

6) 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.  

В области чтения 

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

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

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

В области письма 

 8) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста, писать 

сочинения-рассуждения. 

Содержание учебного предмета 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.  Деньги в повседневной жизни: 

покупка товаров, билетов, оплата экскурсий, туристических и образовательных поездок. 

Денежное вознаграждение за выполнение домашних обязанностей: за и против. Деньги в 

экономике страны. Финансирование глобальных проектов. Деньги в глобальном мире. 

Общение. Общение в семье и школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Взаимоотношения с родителями. 

Отношения между поколениями в семье. Взаимоотношения с соседями. Общение с друзьями (в 

рамках тематики старшей школы). Дружба и любовь.Переписка с друзьями (в том числе 

электронная) 
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Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.Здоровый образ жизни. 

Бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей. Адаптация к 

стрессовым ситуациям в экзаменационный период. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. Особенности жизни в городской 

и сельской местности, преимущества и недостатки. Типы домов. Садоводство. Сады Британии. 

Городская инфраструктура. Развитие инфраструктуры города. Мероприятия по благоустройству 

города/села. Граффити в облике современного города. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. 

Новые информационные технологии.  Развитие науки. Научные открытия в разных сферах 

жизни. Освоение космоса. Технологии и инновации в медицине, в образовании. Нанотехнологии. 

Информационные технологии: за и против. Технологические новинки и их влияние на жизнь 

людей. Роботы в нашей жизни. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Экологические проблемы современного мира и возможности их решения. Изменение климата и 

глобальное потепление. Возобновляемые источники энергии. Экологические проблемы городов. 

Самые «зеленые» города мира. Знаменитые природные заповедники Великобритании и России. 

Зоопарки и сафари парки. «Зеленый» образ жизни. Участие в экологических программах.  

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Воспитание гражданина. Права и обязанности молодежи. Возрастные 

ограничения. Молодежные организации. Молодежные проекты. Участие в благотворительных 

акциях и волонтерских проектах. Помощь инвалидам и пожилым людям. Школьное 

самоуправление. Любимые занятия в свободное время. Способы проведения свободного 

времени: музеи, картинные галереи, кино, театр, выставки, фестивали и др. Способы 

самовыражения современной молоде5жи. Образовательные поездки, связанные с изучением 

искусства и культуры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессию. Образование и профессии. Выбор образовательного заведения. 

Лучшие университеты мира. Высшие учебные заведения. Средние профессиональные учебные 

заведения. Традиционные/дистанционные способы обучения. Курсы по различным 

направлениям обучения как возможность самообразования и профессионального роста. 

Профориентация в России и странах изучаемого языка. Тенденции развития рынка труда. 

Проблемы выбора профессии. Мир современных профессий. Пути достижения успешной 

профессиональной карьеры. Собеседование при устройстве на работу. Трудоустройство 

подростков. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. Политические системы Великобритании, США, 

Новой Зеландии и России. Основные демографические тенденции. Урбанизация. Крупные 

города. Глобализация: за и против. Культура и искусство. Вклад стран изучаемого языка и 

родной страны в мировую культуру, искусство и науку. Виды искусства: изобразительное 

искусство (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство), театр, кино, литература, 

музыка, хореография, фотография. Знаменитые театры, музеи и художественные галереи 

Великобритании, США и России. Культурные столицы Европы. Достопримечательности 

Великобритании, США, России и других стран мира. Путешествие по историческим и 

культурным местам Великобритании, США и России. Выдающиеся личности: ученые, политики, 

художники, скульпторы, писатели, композиторы, исполнители, актеры, режиссеры и др. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Значимость изучения иностранных языков. Роль 

иностранного языка в приобщении к культуре стран изучаемого языка. Значимость овладения 

иностранным языком для будущей профессии и карьерного роста. Дополнительное языковое 

образование. Возможности и средства для дальнейшего самостоятельного изучения 
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иностранного языка после окончания школы: самоучители, мультимедийные курсы, интернет-

сайты, онлайн обучение и т.д. Современный английский язык: языковые особенности текстовых 

сообщений. 

Тематическое планирование 

Нет ничего лучше дома                                   12ч. 

Большой вызов окружающей среде               12ч. 

Подготовка к будущему                                 11ч. 

Легко ли быть молодым?                                12ч. 

Ты когда-либо обсуждал политические проблемы? 14ч. 

Искусство имеет значение!                             15ч. 

Мы слишком зависимы от технологий?         13ч. 

Моя страна на культурной карте мира.         11ч.  

Всего                                                                 102 

 

Иностранный язык. 

Немецкий язык 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Бим И.Л., Садомовой Л.В., 

Лытаевой М.А,  реализуется в количестве 3ч. в неделю 

10 класс 

Реализуется в количестве 105 ч. в год. 

Требования к результатам 

 

Знать/понимать/уметь: 
- значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, значение 

изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное наклонение, 

косвенная речь, согласование времени и др.); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников; 

Речевая компетенция: 
в области аудирования: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать на слух основное содержание аутентичных аудио – или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

в области говорения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями/ суждениями, диалог – побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно – трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально – оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных или 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно – 

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письма и письменной речи: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
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- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Социокультурная компетенция: 
На данном этапе обучения учащиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно – 

ориентированных; 

- соблюдение этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально – ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции: Понимать такие приёмы 

мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез. Уметь разыгрывать 

воображаемые ситуации, работать индивидуально, в парах, в группах. Осуществлять 

самоконтроль, пользоваться справочным материалом УМК, ориентироваться в учебнике с 

помощью содержания и специальных обозначений. 

 

Содержание учебного предмета 

Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем? 

Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. Столица Германии – 

Берлин. Как он изменился после объединения Германии. Наиболее известные города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны 

изучаемого языка», «Большая и малая Родина», «Ориентирование в городе». Новая лексика ( 10 

ЛЕ).Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами. 

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

Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. Русско-

немецкий молодежный форум Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных 

стран  ?Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют7Новая лексика (10 

ЛЕ).Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с 

распространенным определением. Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию 

или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой 

стране? Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего партнера во 

взаимоотношениях полов .Как описывается любовь в произведениях худ. литературы?. Новая 

лексика (32 ЛЕ)Распознавание формы konjuktiv в тексте. Употребление формы wurdeInfinitiv , 

Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. Почему возник День всех влюбленных? Как 

отмечается День всех влюбленных в разных странах? 

Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство? 

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. Современные 

немецкие музыкальные группы и исполнители. Новая лексика (21 ЛЕ). Повторение придаточных 

предложений и их систематизация. Великие немецкие и австрийские композиторы. Какие жанры 

музыки существуют? 

Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? 

Отношение молодежи к классической и современной музыке 

Тематическое планирование 

Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что умеем?                      25ч. 

Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в них участвовать?  24ч. 

Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье?                                                         25ч. 

Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство?                                                         31ч. 

Всего                                                                                                                                                    105ч. 

11 класс 
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Реализуется в количестве 102 ч. в год 

Требования к результатам 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать 

:•основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;•признаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

•особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка;•роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру),сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: в области говорения 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

•рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

•делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного ,выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;  

в области аудирования 

•понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя отдельную значимую информацию; 

•понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

в области чтения 

•читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

•читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

•читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

владеть способами познавательной деятельности: 

•ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

•использовать двуязычный словарь; •использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке 
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Содержание учебного предмета 

Повторение. Воспоминания о летних каникулах. Летние каникулы российских и немецких 

школьников. Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом? Что 

делают учащиеся в свободное время на каникулах? Погода летом. Повседневная жизнь 

молодежи в Германии и в России. Что же это такое? Из чего состоит повседневная жизнь 

молодежи? Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? 

Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. Помощь родителям по 

хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, то какие? Жизнь в городе и в 

сельской местности. С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного 

времени. Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные 

деньги. Семейный бюджет, из чего он складывается7Новая лексика (17-20 ЛЕ).Разница в 

употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit. Повторение инфинитивного оборота um...zu 

+Infinitiv. Увлечения школьников, в частности компьютером. Крупный универсальный магазин. 

Покупки в магазине. Как вы проводите выходные Часто ли вы проводите их вместе с 

родителями, братьями и сестрами? 

Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

Жанры театрального искусства и искусства кино. История возникновения театрального 

искусства. Развитие театра в Германии. Бертольд Брехт и его театр. Знаменитые актеры мирового 

кино. История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. Новая лексика (25 ЛЕ). 

Satzreihe (сложносочиненное предложение).Приглашение в кино/ театр. Впечатление от 

просмотренного спектакля /фильма. Какие театры Берлина предпочитает молодежь7Большой 

театр и русский классический балет. Популярные немецкие актеры кино. Мой любимый актер/ 

актриса. 

Научно-технический прогресс. Что он нам принес?  Не являются ли его последствиями 

природные катастрофы? 

История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно 

известные ученые. Научно-технический прогресс, что он нам дал? Открытия 21 века. Какие они? 

Известные изобретатели и путешественники. Новая лексика (30 ЛЕ).Придаточные следствия и 

придаточные уступительные предложения. Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

Мир завтра. Какие требования он предъявляет нам? 

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического 

прогресса? Какие проблемы они вызывают? Какие варианты решения проблем цивилизации 

предлагает наука? Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек 

будущего? Новая лексика (10 ЛЕ).Придаточные предложения с союзом indem. Cравнительные 

придаточные предложения с союзами wie, als. Сравнительные придаточные с союзами je...desto, 

je...umso. Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой 

путь после школы. Поиски профессии могут затянуться. Как влияет хобби на выбор профессии? 

Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? Роль 

иностранного языка в современном мире. 

 

Тематическое планирование 

Повторение                                                                                                                             2ч. 

Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое?                   23ч. 

Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?                                           23ч. 

Научно – технический прогресс. Что он нам принес? Не являются ли его последствиями 

природные катастрофы                                                                                                        24ч. 

Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы?                         28ч. 

Всего                                                                                                                                    102ч. 

 

Математика (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе сборника  программ Т.А.Бурмистровой, 

реализуется в количестве 4ч. в неделю, 136 ч. в год 
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10 класс 

Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Ш.А.Алимова и др. по 

алгебре и началам математического анализа, Л.С.Атанасяна и др. по геометрии. 

Требования к результатам обучения и освоению содержанию курса 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

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. 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной 

жизни для 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 
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 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

            повседневной жизни для  описания с помощью функций различных зависимостей, 

            представления их графически, интерпретации графиков; 

 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; 

 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. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 

Действительные числа.  

Целые и рациональные числа.действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действиетльным показателем. 

Степенная фуенкция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимнообратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравентва. 

Показательная функция 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойтва и график.  Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Заки 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. 

Тригонометрические уравнения 

Уравнения cos x=a, sin x= a, tg x= a. решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических  неравенств. 

Геометрия  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Повторение. Решение задач. 

Тематическое планирование 

 

Действительные числа                                   11ч. 

Степенная функция                                        9ч. 

Показательная функция                                10ч. 

Логарифмическая  функция                          14ч. 

Тригонометрические формулы                     21ч. 

Тригонометрические уравнения                   15ч. 

Повторение и решение задач                         6ч. 

Всего                                                                  86 

  

 Введение                                                                               3ч  

Параллельность прямых и плоскостей                               16ч. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей                       17ч.  

 Многогранники                                                                     12 ч. 

Заключительное повторение   курса геометрии 10 класса  3ч.  

Всего                                                                                          51ч. 

11 класс 

Требования к результатам обучения и освоению содержанию курса 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

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. 



79 

 

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. 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной 

жизни для 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

            повседневной жизни для  описания с помощью функций различных зависимостей, 

            представления их графически, интерпретации графиков; 

 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; 

 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. 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

Алгебра  

Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрическихз функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cos x  и ее график. 

Свойства функции y=sin x   и ее график. Свойства функции y=tg x   и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл 
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Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 

производной.  

Променени производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции.  Производная второго порядка, выпуклость и очки перегиба. Построение 

графиков функций. 

Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криврлинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Примпенеие 

производной и интеграла для решения физических заддач. 

Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона.  

Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятностьпроизведения независимых 

событий. 

Итоговое повторение. Решение задач. 

Геометрия  

11 класс 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование  подобия. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямоугольной призмы и цилиндра. 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и  парабола. 

 

Тематическое  планирование 

Алгебра  

Повторение                                                                              4ч. 

Тригонометрические функции                                             10ч. 

Производная и ее геометрический смысл                           16ч. 

Применение производйной к исследованию функций     16ч. 

Интеграл                                                                                  10ч. 

Элементы комбинаторики                                                      9ч. 

Знакомство с вероятностью                                                    9ч. 

Итоговое повторение                                                           12ч.  

Всего                                                                                      86ч. 

Геометрия  

   Векторы в пространстве                   6ч. 

   Метод координат в пространстве.   11 ч. 

   Цилиндр, конус, шар                        13ч. 

   Объемы тел.                                       15 ч. 

   Заключительное повторение            6ч.  
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Всего                                                     51ч. 

 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Д.Угриновича, 

реализуется в количестве 1ч. в неделю (35 ч. в год) в 10 классе, 1ч. в неделю (34 ч. в год) в 

11 классе.. 

10 класс 

Требования к результатам 

 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; 

•единицы измерения информации, различать методы измерения количества информации: 

содержательный и алфавитный; 

•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; 

•представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

•просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

•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. 

Содержание учебного предмета 

Введение «Информация и информационные процессы»  
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления информации. 

Универсальность дискретного представления информации. Двоичное представление информации. 

Информационные технологии  

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. 
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Кодирование и обработка графической информации  Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика.  

 Кодирование звуковой информации Кодирование звуковой информации.  

 Компьютерные презентации Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Анимация и звук в презентации. Настройка демонстрации. Интерактивная презентация. 

 Кодирование и обработка числовой информации Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Решение задач на кодирование чисел. Электронные таблицы. Типы и формат данных. Типы 

ссылок. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии  
Коммуникационные технологии 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 Web-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 Основы языка разметки гипертекста. Структура 

Web-страницы. Форматирование текста, вставка изображений на Web-страницах. Гиперссылки и 

списки на Web-страницах. Формы на Web-страницах. Инструментальные средства создания Web-

страниц. 

Повторение.  
Основы логики. Алгебра высказываний. Основные логические операции. Логические 

законы. Логические выражения и таблицы истинности. Преобразование логических выражений. 

Решение логических задач. 

Алгоритм и его формальное исполнение. Объектно-ориентированное событийное 

программирование на Visual Basic. Основные типы алгоритмических структур. Технология 

решения задач на компьютере. Решение задач на алгоритмы линейной и разветвляющейся 

структуры. Решение задач на циклы и массивы. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение. Информация и информационные процессы 4 

2 Информационные технологии  13 

3 Коммуникационные технологии 16 

4 Повторение  2 

 Всего  35 

 

11 класс 

Требования к результатам 

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; 

•единицы измерения информации, различать методы измерения количества информации: 

содержательный и алфавитный; 

•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; 
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•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; 

•представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

•просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

•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. 

Содержание учебного предмета 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. История 

развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Операционные 

системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. 

Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Моделирование и формализация. Моделирование как метод дознания. Модели 

материальные модели информационные. Системный подход к окружающему миру. Система как 

целостная совокупность объектов (элементов). Объектно-ориентированное моделирование. 

Построение формальных Моделей с использованием формальных языков (алгебры, алгебры 

логики, языков программирования). 

Построение и исследование с помощью компьютера информационных моделей из Физики, 

биологии, экономики, экологии и др. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 
Создание баз данных с использованием систем управление базами данных (СУБД). Виды и 

способы организации запросовдля поиска информации. Сортировка записей. Печатьотчетов.  

Органайзеры (записные книжки). Словари, энциклопедии. Создание баз данных по географии, 

истории и другим предметам. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема  Количество часов 

1 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 

2 Моделирование и формализация  8 

3 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  8 

4 Информационное общество  3 

5 Повторение  5 

 Всего  35 

 

История. Базовый уровень 

Рабочая программа для 10 класса 
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составлена на основе авторской программы С.И.Козленко, С.В.Агафонова к учебнику 

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова «История России с древнейших времен до конца XIX века».   

Реализуется в количестве 42 ч. в год; на основе авторскойй программы Н.В.Загладина, 

Х.Т.Загладиной к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история.10 класс» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

       В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

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

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• 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. 

Содержание  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Народы и древнейшие государства на территории России (2 ч) 

Освоение  человеком восточных и северных регионов Евразии.  Каменный век на территории 

России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металла и его влияние  на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое переселение 

народов. Дискуссии о прародине славян. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Родовая и территориальная 

община. Город  

Русь в IX – начале XII вв. (4ч) 

Возникновение  государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

возникновение Древнерусского государства. Первые русские князья. Князья и  дружины. Вечевые 

порядки.  
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Княжение Владимира Святославовича. Принятие христианства. Принятие христианства на Руси. 

Роль церкви в истории Древней Руси. Русская правда. Социальная структура древнерусского 

общества.Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.  

«Лествичный» порядок наследования власти.  Любечский съезд 1097г. Предпосылки 

раздробленности. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влияние на 

Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (3 ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство.  Монархии и 

республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного развития русских 

земель. «Слово о полку Игореве». Идея единства. 

Образование Монгольского государства. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. 

.Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания 

и Орды на культуру Руси. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация  Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город.Роль Церкви в  консолидация русских 

земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений.Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на 

Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (5 ч) 

Распад  Золотой Орды. Особенности образования централизованного государства в России.  

Формирование русского, украинского и белорусского народов.Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства.Роль церкви в государственном строительстве. 

Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. Социальная 

структура общества. Формы землевладения. Культура и быт России в 15-начале 16в. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская 

война. Учреждение  патриаршества. 

Российское государство в  XVII в(5ч) 

Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение социально-

экономических противоречий. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале 

XVII в. Борьба с  Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. Система крепостного 

права. Церковный раскол. Старообрядчество.Дискуссия о характере социальных движений в 

России во второй половине XVII в. дискуссия о предпосылках перехода от сословно-

представительной к самодержавной монархии и характере процессе модернизации в России. 

Просвещение. Начало книгопечатания. Литература и искусство. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. (12 ч)  

Петровские преобразования. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата.  

Упразднение патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 

развертывания модернизации. Северная война. Абсолютизм. Дискуссия о роли петровских реформ 

в истории России.  

Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного строя 
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Особенности экономического развития России в XVIIIв. Развитие капиталистических отношений.  

Русское просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в мировую 

державу.  Россия  Имперская внешняя политика России.  

Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIIIв. Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой культурой XVIIIв. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению в первой половине XIX в. Особенности 

экономики России в первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. 

Кризис традиционного общества. Европейское влияние на российское общество. Политическая 

идеология в первой половине XIX в. Масонство. Движение декабристов и его оценки в российской 

исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. Отечественная война 1812 

г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

 Формирование классической русской культуры. Элитарная  и народная культура. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой  культурой в первой половине XIX в. развитие 

науки и системы образования. 

Россия во второй половине XIXв. (7) 

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, земская, военная, 

городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни 

страны. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Народническое движение. Либеральное движение.теория «малых дел». Распространение 

марксизма в России. Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и 

Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных 

отношений в 80-90-е гг. XIX в 

 Дискуссия о «революции сверху» в России во второй половине XIX в.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Народы и древнейшие государства на территории России 2 

2 Русь в IX – начале XII вв.  4 

3 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 3 

4 Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  5 

5 Российское государство в  XVII в  5 

6 Россия в XVIII – середине XIX вв.  12 

7 Россия во второй половине XIXв. 7 

8 Резервное время  3 

 Всего  44 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Содержание предмета 

Раздел 1.История как наука. 

Возникновение  и  развитие  исторической  науки. Значение  изучения  истории. История в системе 

гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития.  Зарождение  исторической  

науки,  ее  особенности  в  Древнем  мире, Средневековье,  Новом  и  Новейшем  времени. 

Основы философии и методологии истории. Становление современной системы летосчисления. 

Исторические источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности 

исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический 

подход, принцип объективности, проверки подлинности и достоверности исторических 
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источников. Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к 

истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», 

«развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и критерии 

периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2.Человечество на заре своей истории 
У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии протоистории человечества 

Первобытное общество Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие 

человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека 

современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в 

палеолите и мезолите. 

Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающегок производящему хозяйству. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат 

и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. Прародина и 

расселение индоевропейцев. Индоевропейская языковая общность. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира 
Введение в историю Древнего мира. Принципы периодизации древней истории. Историческая 

карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Первые цивилизации Азии и Африки. Архаичные цивилизации Африки и Азии -географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. 

Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия.Развитие форм 

государственности и системы правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в 

государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и 

ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. 

Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и 

времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. Формирование 

индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 

жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Мировоззренческие особенности 

буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления об 

обществе. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Эпоха античности.Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 

условий и этносоциального состава населения, роль колонизации й торговых коммуникаций. 

Древняя Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие полисной политико-правовой 

организации и социальной структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины 

и Спарта. Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в 

Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и 

Пунические войны.Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской 

республики и этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. 

Тираническое правление в Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. 

Наука и искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции 

и Рима. 

Кризис античной цивилизации Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема цивилизационного 
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синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия 

как фактор исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к 

упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок 

рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол 

империи. «Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Раздел4. Средневековье 

Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки. Принципы периодизации 

Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. 

Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки I–IIтыс.до н.э.: особенности 

общественного и социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности.  

Исламская цивилизация. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Среденевековья. Складывание средневековой 

западноевропейской цивилизации. Великое переселение народов Европе и формирование 

христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства 

западноевропейской культуры. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах.. 

Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, 

отношение к труду и собственности, правовой культуры,духовных ценностей в католической и 

православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствии. 

Западная Европа в Средние века. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм: суверены и вассалы. Система повинностей 

крестьянства. Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в 

европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. 

Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Азия в Средние века. Китай в VIII-XIIIвв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и 

исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Международные отношения в Средние века Характер международных отношений в Средние века. 

Феномен крестовых походов- столкновений и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в 

международных отношениях. Столетняя война. 

Кризис традиционного общества и началоНового времени.Духовная жизнь европейского 

Средневековья. Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности 

социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в 

эпоху Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис 

европейского общества в XIV—XVвв. Изменения в мировосприятии европейского человека. 

Предпосылки начала процесса модернизации. 

Раздел 5. Новое время:  эпоха модернизации. 

Понятие «Нового времени». Понятие «Новое время». Принципы периодизации. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация –переход от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и зарождение капиталистических отношений. Великие 

географические открытия и начало европейской колонизации. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. 
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Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. 

Эпоха меркантилизма. 

Изменение духовного облика Европы. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на 

политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Изменение духовного облика Европы. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на 

политическую культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму -эволюция европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. 

Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета. Кризис 

сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. Буржуазные 

революции XVII-XIXвв. в Европе: исторические предпосылки и значение, идеология социальных 

и политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Просвещение. Философско-мирсвоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой идеологии 

и системы правоотношений. Становление гражданского общества 

Индустриальное общество. Технический прогресс в XVIII-середине XIXв. Промышленный 

переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIXв. Утверждение классовой модели социализации личности. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. Развитие идеологического 

пространства индустриального общества: классические доктрины либерализма, социализма, 

консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Становление классической научной картины мира -от научной 

революции XVIIв. к торжеству позитивизма в XIXвКультурное и философское наследие Нового 

времени. 

Основы теории модернизации. Предпосылки формирования в европейских странах различных 

моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности динами» 

развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации» «Периферия» 

евроатлантического мира. 

Азия в Новое время. Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока Экономическое 

развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Международные отношения в Новое время. Эволюция системы международных отношений в 

конце XV-середине XIXв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение  

международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных: отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 История как наука 2 

2 Человечество на заре своей истории 2 

3 Цивилизации Древнего мира 4 

4 Средневековье 6 

5 Новое время: эпоха модернизации 10 

 Всего  24 
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11 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.И.Козленко, 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина по Всеобщей истории и истории Отечества. Реализуется  в 

количестве 2ч. в неделю через учебники: Н.В.Загладин. Всеобщая история. 11 класс. 

Москва: «Русское слово», Н.В.Загладин,С.И.Козленко,С.Т.Минаков,Ю.А.Петров. История 

России. XX-начало XXI века. 11 класс. Москва: «Русское слово» 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

 Знать \понимать 

 Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и всемирной истории 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории 

 Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории 

 Историческую обусловленность современных общественных процессов 

 Особенности исторического пути России, её 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 в разных знаковых схемах (текст, карта, таблица, 

схема) 

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

объяснения 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно -

временные рамки изучаемых 

явлений и процессов 

 учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения 

 представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, 

рецензии 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

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

исторической обусловленности 

 использование 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. 

 

Содержание курса Всеобщей истории 

 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества (16 часов) 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 
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монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социалдемократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движение. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.Общественное сознание и духовная 

культура в период Новейшей истории. Формирование новой научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании ХХ в. Феномен контркультуры. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 часов) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества.Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире.Кризис политической идеологии на рубеже 

XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

Содержание курса истории России XX- XXI век 

 

Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Духовная жизнь 

российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. 

Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное 

собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и 

иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой 

экономической политике. СССР в 1922-1991 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Национально-государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ 
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личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой 

экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». 

Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-

х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. «Застой». 

Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 

роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета 

СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) Становление новой российской государственности. 

Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в 

условиях радикального преобразования общества. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Основные итоги развития России с древнейших времен 

до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

 

Тематический планирование курса "Всеобщая история" 

Базовый уровень ( 24 часа) 

№  Тема  Кол-во часов 

1  
Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - 

середина XX века 
10 

2 

Мировое развитие во второй половине XX - начале 

XXI века 

Итого 

14 

24 

 

Тематический планирование курса "История России" 

Базовый уровень ( 44 часа) 

№  Тема  Кол-во часов 

1  
Российская империя накануне Первой мировой 

войны  
5 

2  Россия в годы революции и Гражданской войны  4 

3  Советское государство и общество в 1920-1930-е 7 
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гг.  

4 Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.  5 

5  
Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия. 1945 -1964 гг.  
6 

6  СССР в годы коллективного руководства  4 

7  Перестройка и распад СССР  4 

8  Россия на рубеже XX - XXI вв.  5 

9  Резерв  4 

 Итого  44 

 

 

 

История. Профильный уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.И.Козленко, С. В. 

Агафонова История России с древнейших времён до конца XIX века, Н.В. Загладина, Х. Т. 

Загладиной Всеобщая история для 10 класса. Реализуется в количестве 4ч. в неделю 

 

Содержание учебного курса «История» в 10 классе 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел I. История как наука (4 часа) 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 

науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, 

Средневековье, Новом и Новейшем времени. Становление современной системы 

летосчисления. Проблема истинности исторических знаний. Принципы научности в изучении 

прошлого: конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки подлинности и 

достоверности исторических источников. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни 

народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к 

истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», 

«развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и критерии 

периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел II. Человечество на заре своей истории (4 часа)     
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

протоистории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие 

человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении чело-

века современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас 

и языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в 

палеолите и мезолите. Неолитическая революция.  Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие 

ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и 

собственности. Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало 

обработки металлов и переход к неолиту. 

Раздел III. Цивилизации Древнего мира(10 часов) 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Архаичные цивилизации Африки и 

Азии — географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная 

структура общества. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и общественные 
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отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. 

Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в Индии и 

его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на 

изменение картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 

конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя 

Греция и Древний Рим. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации 

и социальной структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и 

Спарта. Борьба за господство в Средиземноморье и в Малой Азии.     

Греко-персидские, Пелопонесские войны. Завоевания Александра Македонского и 

взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической 

культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания 

рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. Особенности 

восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение 

народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе.  

Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, 

распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос 

столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной 

Римской империи и ее падение.  

Раздел IV. Средневековье(10 часов) 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Доколумбовые цивилизации Америки: особенности общественно-политического, 

социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. Цивилизации Востока 

в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. Индия и Китай в период монгольских и 

исламских завоеваний. Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской 

культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и восточ-

ноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и 

христианской культуры в германском и славянском мирах. Социокультурное и политическое 

развитие Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. Раскол 

между западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия. Становление и 

развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.     

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Суверены и 

вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых 

коммуникаций в средневековой Европе. Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Социально-экономические, политические и духовные 

предпосылки образования централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины 
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распространения еретических вероучений. Романская и готическая эстетика как образы 

мироощущения. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Характер 

международных отношений в Средние века. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. 

Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Традиционное 

общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей, 

экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности европейской 

средневековой цивилизации.    

Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-

психологический, демографический, политический кризис европейского общества в XIV-XV 

вв. Столетняя война и крестьянские восстания. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Начало пробуждения национального самосознания. Предпосылки начала процесса 

модернизации. 

Раздел V. Новое время: эпоха модернизации (20 часов) 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы развертывания 

процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах 

в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол ев-

ропейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру 

общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, ее 

идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма.    Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Кризис сословного мышления и формирование основ граж-

данского, национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Война за независимость в Северной 

Америке. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Размежевание романо-

германской и англосаксонской правовой традиции. Формирование конституционализма как 

правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды 

обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в 

индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. Мировосприятие человека индустриального общества. Становление 

классической научной картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству 

позитивизма в XIX в. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического 

мира. Государства Азии в эпоху европейского нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока.     

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX в.  
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Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 

зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной 

дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира и его завершение.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I. Особенности становления и развития Российской цивилизации (2 ч) 

Тема 1. История России – часть всемирной истории  (2 ч)  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 

учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 

Современное состояние российской исторической науки.  

Раздел II. Русь изначальная (5 часов) 

Тема 2. Народы и древнейшие государства на территории России (2 ч)      

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, 

Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Начальные этапы 

формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение народов». 

Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и 

сарматы.  

Тема 3. Восточные славяне в VIII – IX вв. (3 ч) 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян 

с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Раздел III. Русь в IX – начале XII вв. (6 часов) 

Тема 4. Возникновение Древнерусского государства (2 часа) 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два 

центра древнерусской государственности. Дискуссии историков об уровне социально-

экономического развития Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь 

«из варяг в греки». Военные походы  русских князей.  

Тема 5. Принятие христианства на Руси (2 часа) 

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Древнерусские 

монастыри как центры культуры. 

Тема 6. Развитие  Древнерусского государства в XI - начале XII в. (2 часа) 

Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав 

древнерусского общества. Закрепление «лествичного»  (очередного) порядка наследования 

власти. Русь и Степь. Княжеские усобицы. 

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (4 часа) 

Тема 7. Политическая раздробленность Руси (4 часа) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке 

Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Княжеская власть и боярство.  

Раздел V. Культура Древней Руси. (2 часа) 
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Тема 8. Культура  Руси X – начала XIII в. (2 часа) 
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности.  

Православная   Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Региональные особенности  культурного развития. 

Раздел VI. Иноземные нашествия на Русь в XIII веке (6 часов) 

Тема 9. Монгольское нашествие на Русь (2 часа) 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского 

завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для 

русских земель.   

Тема 10. Русь между Востоком и Западом.  Начало возрождения Руси (4 часа) 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси.   

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

Раздел VII. Возвышение Москвы (6 часов) 

Тема 11. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. (6 часов) 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества.  

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 

Принятие католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. 

Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского.  

Раздел VIII. Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (11 часов) 

Тема 12. Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства (3 часа) 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада.  

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и 

развитие правовых норм. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

Православной Церкви. Колонизация Северо-Восточной Руси. Роль церкви в государственном 

строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  

Тема 13. Российское государство в XVI веке (4 часа) 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI  

в. Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. Многонациональный характер русского 

централизованного государства. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной 

системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. Установление 

крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации 



98 

 

страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.  

Тема 14. Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV – XVI вв.  (4 часа) 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры.  

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. 

Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: 

летописи, жития, сказания и «хождения». Культура народов Российского государства во 

второй половине XV-XVI вв. Особенности культурного развития в  

условиях укрепления централизованного государства и утверждения самодержавия. 

«Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» 

митрополита Макария.  

Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Раздел IX. Россия в XVII в. (11 часов) 

Тема 15. Смута (3 часа) 

Учреждение патриаршества. Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение 

правящей династии. Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Ликвидация последствий Смуты. Земский собор  

1613 г. и восстановление самодержавия.  

Тема 16. Новые черты старой России (7 часов) 

Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством 

и Речью Посполитой во второй половине XVII в. Юридическое оформление системы 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого 

сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного 

раскола в России в сравнении с процессами   Реформации и  Контрреформации в Европе. 

Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание 

С. Разина. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Тема 17. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. (1 час) 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов  в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно- 

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия.  

Раздел X. Российская империя в XVIII в. (10 часов) 

Тема 18. Петровские преобразования (3 часа) 

Петровские преобразования. Роль России в развитии системы международных отношений в 

XVIII в. Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 

европейская политика «баланса сил». Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 
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господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 

преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 

Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в 

развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

Тема 19. Россия в период дворцовых переворотов (2 часа) 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Участие 

России в Семилетней войне. 

Тема 20. Расцвет дворянской империи (4 часа) 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Разделы Польши.  

Русско-турецкие войны. Расширение территории государства. Русско-турецкие войны. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Тема 21. Российская культура в XVIII веке (1 час) 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность 

Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, 

живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Раздел XI. Россия в первой половине XIX в. (8 часов) 

Тема 22. Россия в первой половине XIX в. (6 часов) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский 

утопический социализм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 

Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических  

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Изменение  

внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 

г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской системы международных 

отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика России. 

Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

Тема 23. «Золотой век» русской культуры (2 часа) 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования.  

Развитие русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 

литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в 

русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

Раздел XII. Россия во второй половине XIX в. (7 часов) 

Тема 24. Россия во второй половине XIX в. (5 часов) 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-

х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ.  
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Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение 

рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 

1863 г. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в.    

Тема 25. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. (2 часа) 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура:  

две социокультурные среды. 

Резервное время: 6 часов 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10-м классе 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате изучения истории  на профильном уровне ученик должен:  

знать\понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 Уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

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

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

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

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

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

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

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно- исторического процесса; 
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 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для её 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности 

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

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретённые ЗУН в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

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

исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учёта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями  и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Учебно-тематический план программы «История» 10 класс рассчитан на 140 часов (4 

ч. в неделю) 
№ п./п. Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  История как наука 4 

2.  Человечество на заре своей истории 4 

3.  Цивилизации Древнего мира 10 

4.  Средневековье  10 

5.  Новое время: эпоха модернизации 20 

6.  История России – часть всемирной истории 2 

7.  Народы и древнейшие государства на территории 

России 

2 

8.  Восточные славяне в VIII – IX вв. 3 

9.  Возникновение Древнерусского государства 3 

10.  Принятие христианства на Руси 2 

11.  Развитие Древнерусского государства 3 

12.  Политическая раздробленность Руси 4 

13.  Культура Древней Руси X – начала XIII вв. 2 

14.  Монгольское нашествие на Русь. 2 

15.  Русь между Востоком и Западом. Начало возрождение 

Руси. 

4 

16.  Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. 

6 

17.  Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. 

3 

18.  Российское государство в XVI в. 4 

19.  Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV 

– XVI вв. 

4 

20.  Смута. 3 

21.  Новые черты старой России. 7 

22.  Усиление светских элементов в русской культуре. 1 

23.  Петровские преобразования 3 

24.  России в период дворцовых переворотов. 2 
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25.  Расцвет дворянской империи. 5 

26.  Российская культура в XVIII в. 1 

27.  Россия в первой половине XIX в. 10 

28.  Золотой век русской культуры 2 

29.  Россия во второй половине XIX в. 6 

30.  Духовная жизнь российского общества во второй 

половине XIX в. 

2 

 Итого  140 

 

11 класс 

Содержание курса «История. Всеобщая история: Конец XIX – начало XXI в.»  

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. (18 ч)  

Материал раздела знакомит обучающихся с основными достижениями научно-

технического  прогресса,  их  влиянием  на  структуру  и  организацию  производства периода 

перехода к индустриальному обществу, характеризует облик мира в конце XIX – начале ХХ 

века, две основные модели модернизационного развития индустриальных стран, причины 

обострения противоречий между ними, приведшие к Первой мировой войне 1914–1918 годов. 

Характеризуются социальные процессы первой половины ХХ века,  их  отражение  в  

политической жизни,  освещаются  особенности  политической жизни  развитых  стран  в  

межвоенный  период.  Показано  развитие  системы международных отношений в 1920-е и 

1930-е годы, вызревание предпосылок Второй мировой войны и основными её событиями.  

Основные направления научно-технического прогресса (2 ч)  

Ускорение  развития  науки  и  естествознания:  революция  в  естествознании  и создание  

ядерного  оружия,  циклы  и  закономерности  социально-экономических перемен  и  этапы  

исторического  развития,  три  технологических  переворота  и  их особенности. Второй  

технологический  переворот  и  становление  индустриального производства:  овладение  

производством  электроэнергии,  новые  конструкционные материалы,  развитие  транспорта,  

радиоэлектроники,  успехи  медицины.  Развитие  и совершенствование производства, переход 

к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского 

капитала с промышленным. Основные  понятия  и  термины:  лаборатории,  военное  

соперничество, качественное  расширение  горизонтов  научных  знаний,  Манхэттенский  

проект, «длинные  волны»  экономического  развития,  структурный  кризис,  технологический 

переворот,  формирование  новых  социальных  отношений,  революция  на международном  

рынке,  паровые  машины,  производство  электроэнергии,  «общество потребления», высокие 

и информационные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, автоматика  и  робототехника,  

интеграционные  процессы,  глобализация, нанотехнологии,  конструкционные  материалы,  

двигатель  внутреннего  сгорания, авиация,  реактивная  авиация, ракетная  техника,  радио-

электроника,  телевидение, конвейерное  производство,  научно-технический  прогресс,  

конкурентоспособность, монополия,  картель,  синдикат,  трест,  акционерное  общество,  

акции,  дивиденды, контрольный пакет акций, биржа, концерн.  

Основные  персоналии:  В.К.  Рентген,  Д.  Томас,  М.  Планк,  Э.  Резерфорд,  Н. Бор,  А.  

Эйнштейн,  П.  Дирак,  В.  Гейзенберг,  Ф.  Жолио-Кюри,  Э.  Ферми,  О.  Ган,  Ф. Штрасман,  

Н.Д.  Кондратьев,  С.  Томас,  Э.  Ленуар,  К.  Бенц,  Г.  Даймлер,  Д.  Данлоп, братья Райт, 

И.И. Сикорский, Г. Юнкерс, В. фон Браун, А.С. Попов, Г.  Маркони, А. Флеминг, Ф. Тейлор.  

Мир на рубеже веков. Первая мировая война (6 ч)   

Модернизация  в  странах  Европы,  США  и  Японии:  эшелоны  модернизации, 

особенности  процесса  модернизации  в  странах  Европы  и  США.  Обострение 

противоречий мирового развития в начале XX в.: экономические кризисы XIX – начала XX  в.,  

соперничество  ведущих  стран  мира  за  рынки  сбыта,  возникновение геополитики. 

Основные международные противоречия. Наращивание военной мощи и создание  военно-

политических  союзов.  Завершение  колониального  раздела  мира. Колониальные  империи:  

владения  Великобритании,  Германии,  США,  других государств.  Пути  развития  стран  

Азии,  Африки  и  Латинской  Америки:  роль европейских государств в управлении 

Османской империей, раздел территорий Китая, Таиланда  (Сиама),  Ирана  на  сферы  
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влияния  и  его  последствия;  антиколониальные движения в государствах Востока; 

характерные черты политического, экономического и социального развития стран Латинской 

Америки. Первая мировая война: причины, характер, этапы военных действий, итоги войны.  

Основные понятия и термины: машиностроение, модернизация, органичное развитие,  

ускоренное  развитие,  социально-экономические  предпосылки, протекционистская  

политика,  мировые  экономические  кризисы,  единство  мирового рынка,  демпинговые  

цены,  пошлины,  колониальная  экспансия,  сферы  влияния, конкуренция,  геополитика,  

«хартлэнд»,  германо-французское  соперничество,  реванш, военно-политические блоки,  

Антанта,  Центральные  державы,  неравноправные договоры,  государственное  банкротство,  

доктрина  «открытых  дверей»,  общинное земледелие,  натуральное  хозяйство,  товарно-

денежные  отношения,  «боксёрское» восстание,  моджахеды,  интервенция,  кампания  

гражданского  неповиновения, Гоминьдан,  Младотурецкая  революция,  доктрина  Монро,  

латифундия,  ультиматум, национально-патриотические  настроения,  битва  на  реке  Марне,  

отравляющие  газы, Галлиполийская  операция,  Ютландское  сражение,  битва  на  Сомме,  

форт  Верден, Брусиловский прорыв, пацифизм  

Основные персоналии: Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, А. Мэхэн, Д. Ливингстон,  

Г.М.  Стэнли,  М.  Ахмед,  У.  Мак-Кинли,  Сунь  Ятсен,  М.  Ганди,  Юань Шикай,  Ф.Ф.  

Габсбург,  Г.  Принцип,  Николай  II,  Вильгельм  II,  Р.  Пуанкаре,  С.Д. Сазонов, А. фон 

Шлиффен, А.А. Брусилов, В. Вильсон.  

Теория и практика общественного развития (2 ч)  

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи,  рост  

городов.  Формы  социальных  отношений  и  их  национальная  специфика. Структура 

рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического 

движения. Появление ревизионистского и революционного течений в  социал-демократии.  

Обострение  противоречий  между  ревизионистскими  и революционными  фракциями  

социал-демократии.  Их  отношение  к  Первой  мировой войне и революции 1917 года в 

России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал-демократами в 1920-е – начале 1930-х годов.  

Основные  понятия  и  термины:  социально  ориентированная  рыночная экономика,  

авторитарные  и  тоталитарные  режимы,  противоречия  индустриального общества, 

социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, система  

пожизненного  найма,  Британский  конгресс  тред-юнионов,  Международный секретариат  

профсоюзов,  Международная  федерация  профсоюзов,  рабочая аристократия,  I  

Интернационал,  II  Интернационал,  Комитет  рабочего представительства,  Лейбористская  

партия,  ревизионизм,  казус  Мильерана, монополистический  капитализм,  империализм,  III  

Коммунистический  интернационал (Коминтерн), Социалистический  рабочий  

интернационал,  Амстердамский интернационал  профсоюзов,  Международная  организация  

труда,  Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн).  

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр,  Л.  

Мартов  (Ю.О.  Цедербаум),  В.И.  Ленин,  К.  Цеткин,  Р.  Люксембург,  К. Либкнехт.  

Политическое развитие индустриальных стран (2 ч)  

Демократизация  общественно-политической  жизни  и  рост  активности гражданского  

общества  в  странах  Запада  в  конце  XIX  –  первой  половине  ХХ  века. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в  США  и  рост  

масштабов  вмешательства  государства  в  экономику.  Кейнсианство  – теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в ХХ веке. Идеология  

фашистских  партий:  общее  и  особенное  в  Германии  и  Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа  

фашизма  и  холокост.  Тоталитарная  диктатура  и  ее  признаки.  Полемика  вокруг 

концепции тоталитаризма в современной науке.  

Основные  понятия  и  термины:  гражданское  общество,  институты гражданского 

общества, благотворительность, социальная ответственность, социальная политика,  
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антитрестовские  законы,  Великий  кризис  1929–1932  годов,  социально ориентированная 

рыночная экономика, национализм, расизм, арийская раса, популизм, штурмовые  отряды,  

чернорубашечники,  корпорации,  Большой  фашистский  совет, Национал-социалистическая  

немецкая  рабочая  партия  (НСДАП),  чрезвычайные полномочия, концлагеря, гестапо, гетто, 

холокост, экономика мобилизационного типа.  

Основные персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. 

Муссолини, М. Хорти, Й. Антонеску, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Р. Розенберг, П. Дракер, К. 

Фридрих, З. Бжезинский.  

Мировое развитие и международные отношения 1920–1940-х гг. (6 ч)  

Зарождение  конфликта  между  странами  Антанты  и  Советской  Россией. Мирный  план  

В.  Вильсона  и  учреждение  Лиги  Наций.  Создание  Версальско-Вашингтонской  системы.  

Пацифистские  настроения  в  странах  Европы  1920-х  годов. Советский Союз и Коминтерн 

на международной арене. Политика  расширения  колониальных  империй  после  Первой  

мировой  войны. Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых 

странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в 

борьбе с колонизаторами. Революция 1925—1927 годов и гражданская война в Китае. Очаги  

военной  опасности  в  Азии  и  Европе.  Теория  и  практика  создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Политика «умиротворения» агрессоров. Гражданская  война  в  

Испании  1936—1939  годов  и  ее  международные  последствия. Мюнхенское соглашение и 

советско-германский Договор о ненападении. Начальный  этап  Второй  мировой  войны  

(1939—1940).  Разгром  Польши. Советско-финская  война.  Поражение  Франции.  Советско-

германские  отношения  в 1939—1941  годах.  Нападение  Германии  на  СССР.  Создание  

антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. Перелом в ходе войны. Боевые 

действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана.  Открытие  второго  фронта.  

Освобождение  Восточной  Европы.  Движение Сопротивления и его роль в войне. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции о послевоенном мирном урегулировании.  Итоги  Второй  мировой  войны.  Роль  

Советского  Союза  в  войне. Создание ООН.  

Основные  понятия  и  термины:  «14  принципов»  В.  Вильсона,  Лига  Наций, 

международные  санкции, изоляционизм,  Рейнский  гарантийный  пакт,  пакт  Бриана–

Келлога,  мандатная  система,  туземные  войска,  Национально-революционная  армия, 

Северный  поход,  система  коллективной  безопасности,  англо-германское  морское 

соглашение,  Испанская  фаланга,  Народный  фронт,  Антикоминтерновский  пакт, 

Мюнхенское соглашение, конфликт на реке Халхин-Голе, вермахт, Тройственный пакт, план  

«Барбаросса»,  антигитлеровская  коалиция,  ленд-лиз,  Атлантическая  хартия, Декларация  26  

государств,  битва  под  Москвой,  Сталинградская  битва,  сражение  у острова  Мидуэй,  

Орловско-Курская  дуга,  второй  фронт,  движение  Сопротивления, Организация 

Объединенных Наций (ООН), Совет Безопасности.  

Основные  персоналии:  В.  Вильсон,  Аманулла-хан,  Реза-хан  Пехлеви,  М. Кемаль  

(Ататюрк),  Чан  Кайши,  Мао  Цзэдун,  Пу  И,  Л.  Барту,  Александр  I Карагеоргиевич, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн.  

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры (28 ч)  

Раздел  знакомит  обучающихся  с  угрозами  и  «вызовами»,  с  которыми  столкнулось 

человечество во второй половине XX – начале XXI вв., становлением новой системы 

международных  отношений.  Раскрываются  причины  увеличения  темпов  НТП  после 

Второй мировой войны, основные черты складывающегося на рубеже ХХ–XXI веков 

информационного  общества,  анализируются  процессы  глобализации.  Обучающиеся 

знакомятся  с  историей  «холодной  войны»,  её  природой,  локальными  войнами  и 

конфликтами  этого  периода,  с  историей  ведущих  стран  мира  в  послевоенные  годы. 

Характеризуется послевоенная история стран Европы, входивших в советскую систему 

союзов,  а  также  развитие  суверенных  государств,  образовавшихся  на  постсоветском 

пространстве.  Значительное  внимание  уделено  основным  направлениям  развития 
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общественно-политической  мысли,  литературы,  живописи,  искусства  театра  и  кино, 

архитектуры.  

Ускорение научно-технического развития и его последствия (3 ч)  

Транспорт,  космонавтика  и  новые  конструкционные  материалы.  Достижения биохимии, 

генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. Информационная  революция  и  

глобальное  значение  Интернета.  Автоматизация  и роботизация производства. 

Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические  последствия  глобализации.  Региональная  интеграция  в  условиях 

глобализации.  Взаимозависимость,  сотрудничество,  противоречия  и  конкуренция  в 

глобализированном информационном обществе.  

Основные  понятия  и  термины:  клонирование  человека,  трансплантация, компьютеры,  

глобальные  компьютерные  сети,  Интернет,  промышленные  роботы, информационное  

общество,  информационная  революция,  индустрия  производства знаний; интерактивность, 

системы автоматического проектирования, технологической подготовки  и  управления  

производством;  рынок  знаний,  технологии  «двойного назначения», транснациональные 

корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), международное  разделение  труда,  

транснационализация,  структурная  перестройка экономики,  «зоны  упадка»,  интеграция,  

единые  экономические  пространства, конкурентное  сотрудничество,  энерго-  и  

ресурсосберегающие  технологии,  защита информации.  

Основные персоналии: А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.  

Социальные и этнические процессы в информационном обществе (2 ч)  

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. 

Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и 

маргинализация молодёжи. Причины  обострения  межэтнических  отношений  в  

многонациональных  государствах Запада  во  второй  половине  ХХ  века  и  пути  их  

гармонизации.  Расовые  и конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной 

Америке. Этнические и религиозные  меньшинства  в  странах  Запада  и  проблемы  их  

ассимиляции.  Доктрина мультикультурализма.  

Основные  понятия  и  термины:  сфера  обслуживания,  «синие  воротнички»,  «белые 

воротнички»,  «революция  управляющих»,  интеллектуальная  собственность,  средний класс,  

маргиналы,  Ирландская  республиканская  армия  (ИРА),  Баскония  и  свобода (ЭТА),  

общеевропейские  программы  помощи  регионам,  конфликтология, демографический  

фактор,  трудовые  миграции,  рабочие-иммигранты,  нелегальная иммиграция,  ограничения  

на  трудовые  миграции,  компактное  проживание, дискриминация,  косвенная  

дискриминация,  квоты,  этнический  плюрализм  и мультикультурализм, социальная 

адаптация.  

Международные отношения после Второй мировой войны (4 ч) 

Причины  и  предпосылки  «холодной  войны».  «План  Маршалла»  и  создание  системы 

военно-политических  блоков.  Первые  военно-политические  конфликты  «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 г. Распространение  «холодной  войны»  на  Азию.  Гражданская  

война  1946—1949  гг.  в Китае и образование КНР. Война в Корее 1950—1953 гг. Поиски 

формулы «мирного сосуществования».  Карибский  кризис  1962  года  и  его  последствия.  

Война  в  Юго-Восточной Азии (1964—1973). Военное соперничество СССР и США. Итоги  

военного  и  экономического  соревнования  СССР  и  США.  Договоры  и соглашения,  

уменьшившие  риск  ядерной  войны.  Разрядка  в  Европе  и  ее  значение. Обострение 

советско-американских отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов. «Новое 

политическое мышление» и завершение «холодной войны». Основные  понятия  и  термины:  

Совет  Экономической  Взаимопомощи  (СЭВ), Организация Североатлантического договора 

(НАТО), «план Маршалла», Фултонская речь,  доктрина  Трумэна,  германский  вопрос,  

Организация  Варшавского  договора (ОВД), паритет, разрядка, договор о нераспространении 

ядерного оружия, Договоры об ограничении  стратегических  вооружений,  Заключительный  
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акт  Совещания  по безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Стратегическая  оборонная  

инициатива (СОИ).  

Основные  персоналии:  И.В.  Сталин,  Г.  Трумэн,  У.  Черчилль,  Д.  Маршалл,  Н.С. 

Хрущёв, Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Р. Рейган, М.С. Горбачёв.  

Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX – начале XXI в. (5 ч)  

Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х – 1950-е 

годы. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е годы. Методы 

проведения социальной политики. Причины кризисов в развитых странах. Левые 

правительства и коммунисты в Западной Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные 

движения и кризис 1968 года во Франции. Леворадикальные террористические группировки. 

Особенности  неоконсервативной  идеологии.  Социально-экономическая  политика 

неоконсервативных  правительств.  Социальная  опора  неоконсерватизма.  Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. Этапы  

развития  и  новый  облик  социал-демократии.  Идеология  современной европейской  социал-

демократии.  США:  от  «третьего  пути»  к  социально ориентированному неоконсерватизму. 

Старые и новые массовые движения в странах Запада. Социалистический  интернационал  

(Социнтерн),  равные  стартовые  возможности, «третий путь», социально ориентированный 

неоконсерватизм, движения гражданских инициатив, новые демократические движения, 

феминистское движение, экологическое движение, «зелёные», движение антиглобалистов, 

сетевые структуры. Этапы  развития  интеграционных  процессов  в  Западной  и  Центральной  

Европе. Учреждение  ЕЭС  и  его  структура.  Достижения  и  противоречия  европейской 

интеграции.  Углубление интеграционных  процессов  и  расширение  ЕС.  Интеграция  в 

Северной Америке.  

Основные понятия и термины: смешанная экономика, «общество благосостояния», 

конверсия, индикативное планирование, «справедливый курс», социальные программы, 

«новые  рубежи»,  «великое  общество»,  «шведская  модель»,  прогрессивное 

налогообложение,  бюджетный  дефицит,  экстенсивное  развитие,  левый  радикализм, 

неомарксизм,  маргиналы,  «Красный  май»,  «Красная  армия»,  «Красные  бригады», 

традиционные  моральные  ценности,  децентрализация  социальных  программ, приватизация,  

налоговые  льготы,  структурная  перестройка  экономики,  Генеральное соглашение  о  

тарифах  и  торговле  (ГАТТ),  Всемирная  торговая  организация  (ВТО), Организация  

европейского  экономического  сотрудничества  (ОЕЭС),  Организация экономического  

сотрудничества  и  развития  (ОЭСР),  Совет  Европы,  Европейское объединение  угля  и  

стали  (ЕОУС),  Европейское  экономическое  сообщество  (ЕЭС), Европейское  сообщество  

по  атомной  энергии  (ЕврАтом),  наднациональные  органы, Европейский парламент, Совет 

министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Суд европейских  сообществ,  

Маастрихтские  соглашения,  Шенгенские  соглашения, ассоциированное  членство,  

Североамериканское  соглашение  о  свободной  торговле (НАФТА).  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард, Р. 

Гароди,  Э. Фишер,  Э.  Берлингуэр,  С.  Каррильо,  Д.  Лукач,  Э.  Фромм,  Г. Маркузе, Т. 

Адорно, Ж.П. Сартр, А. Моро, И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран, Б. Кракси, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, Э. Блэр, А. Меркель, Д. 

Буш-младший, Д. Кэмерон, Б. Обама.  

Страны Восточной Европы и государства СНГ (3 ч)  

Переход  стран  Восточной  Европы  в  орбиту  влияния  СССР.  Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы.  

Антикоммунистическая  революция  в  Венгрии  в  1956  году.  События  1968  года  в 

Чехословакии  и  «доктрина  Брежнева».  Углубление  кризиса  в  восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. Образование  СНГ  и  

проблемы  интеграции  на  постсоветском  пространстве. Вооруженные  конфликты  в  СНГ  и  

миротворческие  усилия  России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности 

развития стран СНГ. Характер и причины «цветных революций».  
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Основные понятия и термины: коалиционные правительства, Информационное бюро 

коммунистических  и  рабочих  партий  (Информбюро),  «Пражская  весна»,  «доктрина 

Брежнева»,  «социализм  с  человеческим  лицом»,  профсоюз  «Солидарность», постсоветское  

пространство,  Организация  договора  коллективной  безопасности (ОДКБ),  Евразийское  

экономическое  сообщество  (ЕврАзЭс),  Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), «цветные революции».  

Основные персоналии: Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, И.Б. Тито, И. Надь, М. Джилас,  

Л.  Колаковский,  Э.  Блох,  А.  Дубчек,  Л.  Валенса,  В.  Ярузельский,  А. Квасьневский, С. 

Милошевич, В. Коштуница, З.К. Гамсахурдия. Э.Ш. Рахмонов, С.С. Шушкевич, А.Г. 

Лукашенко, Л.М. Кравчук, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, Ю.В.  Тимошенко,  

М.И.  Снегур,  В.Н.  Воронин,  Н.А.  Назарбаев,  С.А.  Ниязов,  А.А. Акаев, И.А. Каримов, 

А.Н. Муталипов, А.А. Эльчибей, Г.А. Алиев, И.Г. Алиев, Э.А. Шеварднадзе, М.Н. 

Саакашвили.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации (5 ч)  

Причины  ослабления  колониальных  империй  после  Второй  мировой  войны.  Формы 

освобождения  от колониализма.  Проблемы  выбора  пути  развития  государств  «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся  государствах.  Итоги  первых  преобразований,  появление  новых 

индустриальных стран. КНР  после  завершения  гражданской  войны.  Перемены  в  советско-

китайских отношениях.  Внутренняя  и  внешняя  политика  КНР  в  1950—1970-е  годы.  

«Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их 

итоги. Внешняя политика современного Китая. Япония  после  Второй  мировой  войны:  по  

пути  реформ.  Японское  «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития 

на рубеже XX–XXI веков. Опыт развития  новых  индустриальных  стран  (Южная Корея, 

Тайвань,  Гонконг,  Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. Особенности  

послевоенного  развития  Индии,  ее  превращение  в  один  из  мировых «центров  силы».  

Исламские  страны:  общее  и  особенное.  Истоки  единства  и разобщенности исламского 

мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в  

Бразилии.  Истоки  слабости  диктаторских  режимов.  Перонизм  и  демократия  в Латинской  

Америке.  Волна  демократизации  и  рост  влияния  левых  сил  в латиноамериканских 

странах конца ХХ века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

Основные  понятия  и  термины:  Британское  содружество, Французское  сообщество, 

социалистическая  ориентация,  новые  индустриальные  страны  (НИС),  «большой скачок», 

«культурная революция», хунвейбины, прагматические реформы, свободные экономические  

зоны,  Шанхайская  организация  сотрудничества  (ШОС),  «зелёная революция»,  

многоукладная  экономика,  арабо-израильский  конфликт,  Организация исламская 

конференция (ОИК), исламская революция, фундаментализм, Африканский союз  (АС),  

«Союз  ради  прогресса»,  перонизм,  МЕРКОСУР,  Андское  сообщество, Южноамериканский 

союз.  

Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Х.Д. Перон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. 

Пиночет, А. Стресснер, У. Чавес, Л. Де Сильва, Э. Моралес.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (2 ч)  

Угроза  распространения  ядерного  оружия.  Международный  терроризм,  его особенности  

и  истоки.  Экологические  проблемы.  Сложный  путь  к  обеспечению устойчиво  

безопасного  развития  человечества.  Поиск  модели  решения  проблем беднейших стран. 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового  

миропорядка.  Политика  «глобального  лидерства»  США  и  ее  последствия. Необходимость  

демократизации  миропорядка  на  основе  строгого  соблюдения международно-правовых 

норм. Роль Российской Федерации в современном мире. Основные  понятия  и  термины:  

международный  терроризм,  Римский  клуб, природоохранные  меры,  устойчиво  безопасное  

развитие,  Киотский  протокол, техногенные  катастрофы,  демографические  проблемы,  

«кризис  цивилизации», Экономический  и  социальный  совет  ООН  (ЭКОСОС),  Программа  
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развития  ООН (ПРООН),  Конференция  ООН  по  торговле  и  развитию  (ЮНКТАД),  ООН  

по промышленному  развитию  (ЮНИДО),  ООН  по  вопросам  образования,  науки  и 

культуры  (ЮНЕСКО),  Международная  организация  труда  (МОТ),  Международное 

агентство  по  атомной  энергии  (МАГАТЭ),  Всемирная  организация  здравоохранения 

(ВОЗ),  Всемирная  торговая  организация  (ВТО),  Международный  валютный  фонд (МВФ),  

Всемирный  банк,  Движение  неприсоединения,  Африканский  союз  (АС), Организация 

американских государств (ОАГ), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  (АСЕАН),  

Организация  Азиатско-Тихоокеанского  экономического сотрудничества  (АТЭС),  «Группа  

семи»  («Большая  семёрка»),  «Большая  двадцатка», антитеррористическая коалиция, 

мировое лидерство.  

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX в. (4 ч)  

Опыт  осмысления  исторических  процессов.  Новое  в  науке  о  человеке  и  развитие 

философии.  Изобразительное  искусство  и  архитектура.  Художественная  литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. Новые теории общественного развития. Церковь и общество 

в ХХ — начале XXI века. СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй 

половины ХХ века. Контркультура и культура молодежного бунта. Подъём национальных 

культур.  

Основные  понятия  и  термины:  локальная  цивилизация,  иррационализм, коллективное  

бессознательное,  архетипы,  импрессионизм,  постимпрессионизм, модерн,  примитивизм,  

футуризм,  дизайн,  критический  реализм,  психологический реализм,  интеллектуальный  

реализм,  экспрессионизм,  экзистенциализм,  социальная антиутопия,  социалистический  

реализм,  политология,  социология,  структурализм, «конец  идеологии»,  реидеологизация,  

постструктурализм,  экуменическое  движение, Всемирный совет церквей, массовая культура, 

индустрия досуга, абстракционизм, поп-арт,  гиперреализм,  хеппенинг,  абстрактный  

экспрессионизм,  инсталляция,  ленд-арт, постмодернизм, инвайронмент, концептуализм, 

видео-арт, контркультура  

Основные  персоналии:  О.  Шпенглер,  А.Д.  Тойнби,  З.  Фрейд,  К.Г.  Юнг,  К.  Леви-

Стросс,  Д.  Дьюи,  П.  Сезанн,  В.  Ван  Гог,  П.  Гоген,  А.  Матисс,  П.  Пикассо,  В.В. 

Кандинский,  П.  Мондриан,  К.С.  Малевич,  С.  Дали,  Ле  Корбюзье,  Р.  Киплинг,  У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, А. Конан Дойл, Ж. Верн, М. Пруст, 

Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Уэллс, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Лорка, П. Неруда, Д. Кейнс, Й. 

Шумпетер, М. Фридман, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, Д. Истон, Г. Алмонд, Т. 

Парсонс, М. Дюверже, Д. Сартори, Э. Фромм, Д. Белл, С. Липсет, Р. Арон, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрийяр, Иоанн Павел II.  

 

Содержание программы курса история России конец XX — начало XXI века 94 часа 

Российская империя в начале ХХ в. (8ч.)  
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в 

России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. 

Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 

Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным 

движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 
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Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная 

культура.  

Понятия: акционерный капитал, монополия, валовой национальный продукт (ВНП), 

инвестиции, мировой экономический кризис, финансовопромышленные группы, 

протекционистская политика, относительное малоземелье крестьян, традиционно-

попечительская политика правительства по отношению к рабочим, русификация, полицейский 

социализм, «Кровавое воскресенье», черносотенцы; политическая партия, фракция, 

либерализм, кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики, большевики, индивидуальный террор, 

всеобщие, равные и прямые выборы, третьеиюньская монархия, военно-полевые суды, 

легальная оппозиция, переселенческая политика, отруб, хутор, артели, кооперативы, 

политический кризис; интеллигенция, художественная культура, декадентство, символизм, 

акмеизм, футуризм, модерн, абстракционизм, примитивизм, авангард. 

Персоналии: СЮ. Витте,Николай II, В.К. Плеве, СВ. Зубатов, Г.А. Гапон,П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Ленин (Ульянов), В.М. Чернов, В.М. Пуришкевич,П.А. Столыпин, П.П. 

Рябушинский,Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, А.Н. Крылов, В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, К.Э. 

Циолковский, А.С. Попов.Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький, 

И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, 

О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский.К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко.С.В. 

Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, СО Прокофьев, Ф.И. Шаляпин, А.П. 

Павлова.Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.С. Петров-

Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России (10 ч.) 
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика 

Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от 

государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из 

мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Установление однопартийной системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги 

гражданской войны. Причины поражения белого движения.Создание Коминтерна. Война с 

Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  

Понятия: мировая война, военно-промышленные комитеты, Земгор, «Прогрессивный 

блок», «министерская чехарда»; Временное правительство, Учредительное собрание, 

солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов, «революционное оборончест-

во», Красная гвардия, левые эсеры; революционно-демократические преобразования, 

аннексия, контрибуция, право наций на самоопределение, рабочий контроль, 

социалистическая революция, «революционная война», сепаратный мирный договор; 

Гражданская война, интервенция, расказачивание, белое и красное движения, политика 

военного коммунизма, продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, трудовая 

мобилизация, Красная Армия, Революционный Военный Совет (РВС), «буржуазные 

специалисты», движение «зеленых», комсомольцы. 
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Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.Ф. 

Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов,Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский, А.М. Каледин, А.И. 

Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. 

Махно, СМ. Буденный, К.Е. Ворошилов. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (12 ч.)  
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и 

принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть 

в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода 

НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание 

новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер 

советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат 

и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, 

направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги 

социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 

1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность 

официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги 

«культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-

1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Понятия: новая экономическая политика, продналог, акционерные общества со 

смешанным капиталом, хозрасчет, нэпманы, кулаки, индустриализация, партаппарат; план 

автономизации, белая эмиграция, временная стабилизация положения в капиталистическом 

мире, «дух Рапалло»; «Окна РОСТА», план монументальной пропаганды, идеологический 

диктат в художественной жизни, Пролеткульт, конструктивизм, зрелищные искусства; 

модернизация, индустриализация, коллективизация, колхоз, машинно-тракторная станция 

(МТС), двадцатипятитысячники, раскулачивание, социалистическое соревнование, 

стахановцы, пятилетка, военно-промышленный комплекс (ВПК), культурная революция; 

культ личности, «враг народа», политический террор, централизованная система управления; 

социалистический реализм, клубы, красный уголок, очаги военной опасности, коллективная 

безопасность. 

Персоналии: Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, Патриарх Тихон, Г.В. 

Чичерин,Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, В.Е. Татлин, А.М. Родченко, Эль Лисицкий, И.Д. Шадр, 

В.И. Мухина, ОТ. Коненков, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, М.А. Булгаков, К.С. Мельников, 

А.В. Щусев, И.И. Леонидов. А.Д. Довженко, ОМ. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд, А.Г. 

Стаханов, Г.К. Орджоникидзе, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, В.П. Чкалов, И.Д. Папанин, П.Б. 

Каменев, СМ. Киров, А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.В. Нежданова, С.Я. 
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Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, 

М.И. Ромм, И.О. Дунаевский, А.А. Дейнека, А.А. Пластов,Г.К. Жуков, М.М. Литвинов, В.М. 

Молотов. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (17 ч.) 
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной 

Армии накануне 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. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Понятия: Великая Отечественная война, Государственный Комитет Обороны (ГКО), 

Ставка Верховного Главнокомандования, народное ополчение, оккупационный режим, 

партизанское движение, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, трудовой фронт; коренной 

перелом в войне, второй фронт, «Окна ТАСС»; депортация, репарации, безоговорочная 

капитуляция; 

Персоналии: С.К. Тимошенко, И.С. Конев, И.В. Панфилов, В.И. Чуйков, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин; Н.Ф. Ватутин, А.И. 

Еременко, М.Е. Катуков, Ю.Б. Левитан, И.Г. Оренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, 

К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, СТ. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, 

Л.А. Русланова, Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов); Р.Я. 

Малиновский, Ф.И. Толбухин,ИМ. Василевский, К.К. Рокоссовский. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (8ч.)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. 

Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР 

после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса.  

 Понятия: экспансия, «холодная война», локальные конфликты, доктрина Трумэна, 

«политика сдерживания СССР», «доктрина отбрасывания», «план Маршалла»; 

репатриированные, «ленинградское дело», «космополиты», «дело врачей»; десталинизация, 

реабилитация, освоение целины; мирное сосуществование государств с различным 
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социальным строем, Берлинская стена, сверхдержава; «полная и окончательная победа 

социализма в СССР», «коммунистическое общество»; «оттепель», Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов, воспитание «нового человека», неофициальное искусство. 

Персоналии: П.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев; П.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. 

Хрущев;Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова; А.А. Жданов, А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, А.И. 

Солженицын, Ч. Айтматов, В.И. Белов, СП. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. 

Фадеев. С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, В.И. Мурадели. Д.А. Гранин, В.Д. Дудинцев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак. Г.Н. Данелия, Г.Н. Чухрай. 

И.С. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, СП. 

Королев, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (9 ч.) 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение 

зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе 

в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине 

ХХ в. Успехи в области спорта. 

Понятия: система «коллективного руководства», хозрасчет, «общество потребления», 

«застой» в экономике, «нефтедоллары»; доктрина Брежнева, политика разрядки 

международной напряженности; «общество развитого социализма», самиздат, правозащитная 

деятельность; теневая экономика, бартер, коррупция. 

Персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин;А.А. Громыко;М.А. Суслов, А.Д. Синявский, 

Ю.М. Даниэль, А.Д. Сахаров;Ю.В. Андропов, К.У. Черненко; М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, 

В.Н. Челомей.В.П. Астафьев, Ф.А. Абрамов, СП. Залыгин, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

Ю.В. Бондарев, Г.Я. Бакланов, Р. Гамзатов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, М.М. 

Жванецкий.С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, СИ. Ростоцкий, А.Г. Герман, 

А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай.И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, 

В.А. Атлантов, Е.А. Нестеренко, Г.С Уланова, М.М. Плисецкая.А.И. Райкин.В.С Высоцкий, 

Б.Ш. Окуджава.Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский. Э.И. Неизвестный, И.И. 

Кабаков. Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, В.А. Третьяк, Л.И. Яшин, А.Е. Карпов, 

Г. К. Каспаров. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (9 ч.) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты.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. Дискуссии о 

переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация 
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общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 

управления.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание 

кризиса коммунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., 

споры об их характере и последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР 

и его союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на 

внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в 

годы «перестройки». 

Понятия: перестройка, стратегия ускорения, реструктуризация экономики, конверсия, 

кризис потребления; демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, 

демократическая трансформация общества, державно-патриотические взгляды, правовое 

государство; новое политическое мышление; самопровозглашенное государство, суверенитет, 

федерация, конфедерация, Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Персоналия: М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (9 ч.) 
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в 

политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние 

на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и 

вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества.Особенности современного развития художественного 

творчества.Постмодернизм  в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в 

России в начале XXI века. 

Понятия: «шоковая терапия» в экономике, либерализация цен, приватизация, 

приватизационные чеки - ваучеры, дефолт, «утечка капиталов»; импичмент, конституционный 
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кризис, референдум; исламский фундаментализм, медиа-холдинг, новые информационные 

технологии в предвыборной борьбе, имидж. 

Персоналии: Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, Б.Е. Немцов, В.С. Черномырдин, СВ. Кириенко, 

Е.М. Примаков; Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.И. Анпилов, А.И. Вольский, Н.И. Травкин, 

В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.Х. Попов, А.А. 

Собчак;М.Ш. Шаймиев, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, Г.Н. Селезнев, Е.С. Строев, С.В. 

Степашин. П.Н. Фоменко, Ю.П. Любимов, Г.Б. Волчек, М.А. Захаров, О.Н. Табаков. Е.П. 

Леонов, И.М. Чурикова, А.Г. Абдулов, О.М. Меньшиков, А.Б. Фрейндлих, Г.С. Жженов, Л.М. 

Гурченко, Н.Г. Гундарева, В.С. Лановой. В.А. Гергиев, М.Л. Ростропович, Ю.А. Башмет, М.А. 

Плетнев. А.Г. Шнитке. Н.С. Михалков, АН. Сокуров, А.Г. Герман. З.К. Церетели, И.С. 

Глазунов, А.М. Шилов, А.М. Комов, В.М. Клыков. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 11-м классе 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате изучения истории  на профильном уровне ученик должен:  

знать\понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; 

конфессиональной, этно-национальной, локальной истории; 

 Уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

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

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

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

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

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

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

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях всемирно- исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для её 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности 

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

исследовательского проекта, публичной презентации. 
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Использовать приобретённые ЗУН в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

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

исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учёта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями  и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

 Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX в. 18 

 Человечество на рубеже новой эры  28 

 Российская империя накануне Первой мировой войны  1 

 Россия в годы революций и Гражданской войны 12 

 Советское государство и общество в 1920 - 1930-е гг. 17 

 Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. 10 

 Советский Союз в первыепослевоенные десятилетия. 1945 - 1964 

гг. 

10 

 СССР в годы «коллективного руководства» 8 

 Перестройка и распад советского общества 

 

6 

 Россия на рубеже XX – XXI вв. 11 

 Повторение и обобщение материала 4 

 Всего  136 

 

 

Обществознание  (включая экономику и право) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

реализуется в количестве  2ч. в неделю, 70 ч. в год 

10 класс 

Требования к результатам 

В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 
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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;  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

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, социальным положением 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 ч) 
Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

       Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества.  Социальные 

институты. 

Тема 2. Человек (12 ч) 
      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

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

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

     Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.     

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 
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     Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

Тема 3. Духовная культура (8 ч) 
    Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

    Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

   Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

       Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера (14 ч) 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

 Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

       Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

       Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество 

и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

 отношений. 

       Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

 Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (11 час) 
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. 

       Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

       Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

      Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.                                                  

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (10 час) 

Тема 7. Право как особая система норм (10 час) 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

      Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
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     Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. 

     Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 ч) 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

Резерв времени — 4ч. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Общество и человек 16 

2 Основные сферы общественной жизни 38 

3 Право  10 

4 Резерв 6 

 Всего  70 

 

11 класс (68ч.) 

Требования к результатам 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен  

Знать/понимать  

место и роль человека в системе общественных отношений;  

важнейших социальных институтов;  

механизмы правового регулирования;  

-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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

различными социальными институтами;  

 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации.  

иальной деятельности;  

позиции;  

 

и права;  

гражданских обязанностей;  

культурными ценностями и социальным положением.  

 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (28 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.  

Основымаркетинга. 

      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 V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (14 Ч) 
      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.      Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей.       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. 
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РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(20 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. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 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. 

      Резерв времени — 4 ч. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 ЭКОНОМИКА  28 

2 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА  
14 

3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  20 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  2 

5 Резерв времени 4 

 Всего  68 

 

 

 

География. Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программыВ.И. Сиротина, 

М.В.Рыжакова к УМК  В.П.Максаковского, реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 

классе, 1ч. в неделю в 11 классе. 

 

Планируемые результаты  
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;  
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- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

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

направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

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

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

-применятьразнообразные 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 Интернет; 

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. 

Содержание учебного предмета  

10 класс  
Часть I. Общая характеристика мира. (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

Введение (1 час)  

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 

ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и 

социально-экономической географии. Источники географической информации. Географическая 

карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной — к 

машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. 

Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС).  

Структура учебника. Как работать с учебником.  

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)  

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 
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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 напряжѐнности. 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 

самопровозглашенных (непризнанных) государств на этой карте.  

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 

природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.  

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт 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 географическомресурсоведении 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 Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь 

Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для 

характеристики процесса опустынивания.  

5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и 
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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 затуханидемографического взрыва. Демографическая политика, еѐ 

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 
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приходится 50% мирового населения.  

3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, характеризующие 

динамику процесса рождаемости и смертности.  

4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи 

населения в России, проведенной 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 трѐх-пяти стран, 

имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 

до 1000 человек на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 

5) от 10 до 100 человек на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение 

по этой теме.  

6. С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших 

городских агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения.  

7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. 

Проанализировать еѐ и сделать выводы.  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов)  

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, 

ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь 

с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и 

технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития 

техники и технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика.  

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 

труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 

главные региональные и отраслевые интеграционные объединения.  

Понятие о глобализации и ее 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). 

Трехчленные 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, еѐ 

главные направления.  

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 

ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. 

Новые факторы размещения: наукоемкости, экологический.  

Практические работы  

1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные 

направления развития производства в эпоху НТР».  

2. Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради 

следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран: 

Страны  Отрасли их международной специализации 

  

3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира главные региональные 

группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать еѐ для конкретизации характеристики 
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международной экономической интеграции.  

4. Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров 

мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко 

охарактеризовать историю их формирования. С помощью дополнительных источников 

информации предложить свой прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.  

5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица 

(или «экономическая столица») является крупным городом и одновременно морским портом; б) 

в которых столица (или «экономическая столица») расположена не на побережье, а роль еѐ 

морских ворот выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и составить 

по ней рассказ.  

6. С помощью различных источников информации, включая Интернет и 

Геоинформационную систему, подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема 

гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: «ИнноградСколково».  

7. На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие 

отдельных факторов на размещение производства.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)  

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в 

эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга.  

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 

сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, 

основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 

ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их 

роли в мировой энергетике.  

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие 

о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы производства 

и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной металлургии.  

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной 

структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ 

главные регионы. Промышленность и окружающая среда.  

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной революции» 

в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. 

Непродовольственные культуры. Мировоеживотноводство: три ведущих отрасли. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.  

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся 

стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: 

автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. 

География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний 

водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид 

транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 
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Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 

экономике и свободной экономической зоне.  

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и ее формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).  

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-

техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии.  

Практические работы  

1. Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в 

мировом промышленном производстве». Проанализировать ее и сделать выводы.  

2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в 

тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по уровню развития 

машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем 

развития этой отрасли и с ее отсутствием.  

3. Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства.  

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по 

объему внешней торговли. Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные 

потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 

6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.  

5. Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны, занимающие первое-третье 

места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции.  

6. Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии, 

составить систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на окружающую среду».  

Проектные (групповые) задания  

1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая 

намечается к постройке. 

2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) 

по Тихому океану; 3) по Индийскому океану.  

11 класс  
Часть II. Региональная характеристика мира. (1 ч в неделю, всего 34 ч,)  

Тема 7. Зарубежная Европа (9 часов) Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к 

странам СНГ) Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории 

и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 

политической карты региона в новейшее время.Природные условия и ресурсы зарубежной 

Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, туризма и рекреации. 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий 

уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации.Место региона 

в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семерку» стран Запада: Германия, 

Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 

международном географическом разделении труда 
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Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы.Сельское хозяйство зарубежной 

Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-

промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма.Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. 

Четыре субрегиона зарубежной Европы. Федеративная Республика Германия как самое мощное 

в экономическом отношении государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. 

Особенности формы правления, геополитического положения и административно-

территориального устройства. Население: численность, демографическая ситуация, 

размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, 

основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. 

Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. 

Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. 

Направления региональной политики.  

Практические работы1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: 

«Агломерации-миллионеры в зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких 

агломераций. 2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные 

центры, сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из 

стран зарубежной Европы (по выбору). Провести анализполученной картосхемы. 3.Используя 

текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны региона входят в 

«первую пятерку» стран мира по производству отдельных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы. 4.Нарисовать 

ментальную карту стран зарубежной Европы. 5. Пользуясь материалом учебника и 

дополнительными источниками информации, описать свое виртуальное путешествие по реке 

Дунай от ее истока до устья .6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а 

также таблицы «Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, 

относящиеся к ФРГ. Использовать их для более полной характеристики этой страны.  

Проектные задания1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные 

источники информации, включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского 

соединения единой транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной 

системой СНГ. Привести доказательства в защиту своего проекта. 2. Составить проект 

проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных знакомству с 

объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.  

Тема 8. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов)  

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 

черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 

Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 

«Горячие точки» (Афганистан, и др.) 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и 

источниками водоснабжения. 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 
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Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трех мировых 

религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 

населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 

Особенности сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 

возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной 

Азии. Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по 

численности населения. Демографическая политика и ее результаты; переход от 

демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 

соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры. 

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 

душевого ВВП и уровню жизни. 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетическогокомплекса. 

Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 

Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 

промышленности. Традиции легкой промышленности. 

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в 

области рыболовства и аквакультуры. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. 

Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и 

специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.  

Япония. Территория Японии, ее границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 

традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, 

Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония 

как постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоемких и металлоемких 

производств при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоемкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии 
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Территориальная .структура хозяйства Японии. Ее «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии.  

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы 

этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности 

урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объема 

ВВП. Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по 

показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

Промышленность Индии: особенности ее отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжелой промышленности Индии. Главные отрасли легкой 

промышленности. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зеленой революции». 

Две главные сельскохозяйственные зоны. 

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: 

Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение 

первых трех мегалополисов Индии. 

 Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. 

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отраслимеждународной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 

предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. 

Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. 

Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. Практические работы 1. 

Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы. 2. 

Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 1) 

республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем. 3. 

Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого региона, 

получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить годы 

получения независимости и проанализировать их хронологию. 4. Используя экономическую 

карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой страны ее крупнейшие 

промышленные центры. 5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную 

карту Китая главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.  

6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы 

возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. 

Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии.  

7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция, 

поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт 

продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.  

Тема 9. Африка (3 часа)  

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных ее стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 
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Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных 

и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и 

обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 

языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место ее в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое 

земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую 

Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«черной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 

Районы горнодобывающей промышленности иинтенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в 

хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР 

и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 

социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.  

Практические работы  

1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки, 

получившие политическую независимость после второй Мировой войны. Указать даты 

достижения независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку.  

2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран 

Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по 

следующей форме: 

Страны, богатые ресурсами 

разнообразного 

минерального сырья  
 

Страны, богатые одним-двумя 

видами минерального сырья  

Страны, бедные минеральными 

ресурсами  

3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные районы 

горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче определенных 

полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива и сырья на 

контурную карту. 

4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация 

экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей 

форме: 

 

Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры 

5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и 

ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить 

черты сходства и различия. 

Тема 10. Северная Америка (5 часов)  

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. Общая 

характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и ее подразделение 
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на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное 

государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории 

страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. 

География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского 

расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 

Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве.  

Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной 

системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, черной металлургии, машиностроительной, химической 

и текстильной промышленности США. Понятие о четырех промышленных поясах. География 

сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 

Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль 

животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, ее конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

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

национальные парки.Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры 

по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Краткая экономико-

географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности 

государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень 

урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли еѐ 

международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и 

Севером Канады. 

Практические работы 

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

в площади и населении страны. 

2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 

17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. Сравнить еѐ со 

структурой валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных стран. 

3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить в 

тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и 

сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции. 

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды в 

США, рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте учебника и в 
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таблице 1, рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного газа, 

железной руды. Сделать выводы из этого анализа. 

5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную таблицу 

«Главные районы черной металлургии США» 

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

географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу 

«Промышленные пояса США» 

7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) главные 

морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и Канады. 

Тема 11. Латинская Америка (3 часа)Общая характеристика региона. Территория, 

подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской 

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения.Природные 

ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к Тихоокеанскому 

рудному поясу, к Южно-Американской платформе и еѐ краевым прогибам. Богатство водными 

и лесными ресурсами. Агроклиматические условия.Население. Тип воспроизводства населения. 

Этнический состав; три компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; 

дуализм культур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень урбанизации. 

Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские 

агломерации региона.Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и 

переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность 

стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 

транспортной системы региона, «линии проникновения».Территориальная структура хозяйства 

Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое 

значение столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика.Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - 

самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение 

темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.Размеры и 

профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль 

обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском 

хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.Особенности территориальной структуры 

хозяйства; сосредоточение населения и производства в приатлантических районах. Стратегия 

освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город 

Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских 

агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные 

транспортные новостройки. 

Практические работы 

1. Нарисовать ментальную карту стран Латинской Америки с нанесением на нее границ 

субрегионов. 

2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и 

административно-территориального устройства стран Латинской Америки. Составить 

соответствующую классификационную таблицу в тетради. 

3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в 

Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в 

Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти 

данные, постройте на контурной карте региона картодиаграмму 

4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом 

атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на добыче 

и экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. 

Укажите причины такой специализации. 

5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в 

географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, 
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специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации. 

6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства и 

различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной 

Часть II. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часа) 

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации.Приоритетные глобальные проблемы. 

1.Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время ее возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы ее улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 2.Проблемы международного терроризма. 

История терроризма и его виды. Возникновение международного терроризма и его 

распространение. Террористические организации. Меры борьбы с международным 

терроризмом. 3.Экологическая проблема. Причины ее возникновения и масштабы воздействия 

на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 

процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

Энергетическая проблема. Причины ее возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование 

достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 

Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 

особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 

проблемы. 

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по ее решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического 

пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблемГлобальные прогнозы развития человечества на 

ближайшую и отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных ученых, 

призывающие к сокращению населения и производства. Более оптимистические прогнозы 

российских ученых и некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения 

глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-

техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 

развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

Практические работы 

1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники 

информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к безъядерному 

и безопасному миру». 

2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: 

«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду». 

3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в 

«Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать 
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«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в. 

4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем 

преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами 

человечества». 

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

«Мировое хозяйство». 

6. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем 

человечества» 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  
 

1 

2 Современная политическая карта мира 4 

3 Природа и человек в современном мире 6 

4 География населения мира 6 

5 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 7 

6 География отраслей мирового хозяйства 8 

7 Резерв 3 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа  
  

9 

2 Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. 

Австралия 

9 

3 Африка. 3 

4 Северная Америка. 5 

5 Латинская Америка. 3 

6 Россия в современном мире 3 

7 Глобальные проблемы человечества 1 

 

 

 

Физика. Базовый уровень. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программыА.В.Перышкина, Е.М. 

Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского. Реализуется в количестве 2ч. в 

неделю в 10 классе, 2ч. в неделю в 11 классе. 

 

10 класс 

Требования к уровню подготовки выпускника 10-го класса 

В результате изучения физики ученик 10 класса должен: 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле;  

Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
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сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила. 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их 

роль в формировании научного мировоззрения 

Уметьописывать и объяснять: 

    - физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действие тока; 

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

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

    -   результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при быстром 

расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское 

движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения; 

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие 

физики; 

    -   приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

    -   определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; 

    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

-  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные 

явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются физические 

модели, один и тот же природный объектили явление можно исследовать на основе 

использование разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

   -   измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по 
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отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

 

  Содержание  учебного предмета 

 

Научный метод познания природы. 

           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

           Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории.  Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа 

прогресса в технике и технологии производства.  

Механика 

Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение 

и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии 

 Лабораторные работы 

       Изучение закона сохранения механической энергии 

 Демонстрации 

   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета 

   -  падение тел в воздухе и вакууме 

   -  явление инерции 

   -  измерение сил 

   -  сложение сил 

   -  зависимость силы упругости от деформации 

   -  реактивное движение 

   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика 

         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы  

          Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

Демонстрации 

     -  механическая модель броуновского движения 

     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме. 

     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 

     -  устройство гигрометра и психрометра . 

     -  кристаллические и аморфные тела. 

     -  модели тепловых двигателей.  

Электродинамика 
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          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

     -  электризация тел 

       -  электрометр 

       -  энергия заряженного конденсатора 

       -  электроизмерительные приборы 

Лабораторные работы  

        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Механика 23 

3 Молекулярная физика. Термодинамика  21 

4 Основы электродинамики 22 

5 Повторение 3 

 Всего  70 

 

11 класс 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 11-го класса 

В результате изучения физики ученик 11 класса должен: 

Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,  

фотоэффекта; 

Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

      Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
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содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды.                                     

 

Содержание учебного предмета 

 

Электродинамика ( продолжение)  

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

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 

        - магнитная запись звука 

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Лабораторные работы 

- наблюдение действия магнитного поля на ток 

         - изучение явления электромагнитной индукции 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи. 

 Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

Демонстрации 

   - свободные электромагнитные колебания 

   - осциллограмма переменного тока 

   - генератор переменного тока 

   - излучение и прием электромагнитных волн 

  - отражение и преломление электромагнитных волн 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

Квантовая физика 
         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой 

дуализм. 
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         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. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы  

          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений 

Строение Вселенной 

            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 

расширении 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Электродинамика 10 

2 Колебания и волны  10 

3 Оптика  10 

4 Элементы Сто  3 

5 Квантовая физика 13 

6 Значение физики для понимания  мира и развития 

производительных сил  

1 

7 Строение и эволюция Вселенной 10 

8 Повторение 11 

 Всего  68 

 

Астрономия. Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.К.Страута, 

реализуется в количестве 1ч. в неделю в 11 классе 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» 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; 
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-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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Что изучает астрономия 

Наблюдения – основа астрономии (2 часа) 

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 5часов  

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. 7 часов 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 Природа тел Солнечной системы. 8 часов 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
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двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца.  Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеориты, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды 6 часов 

Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 5 часов 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 2 часа 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

 Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии 2 

 Практические основы астрономии 5 

 Строение Солнечной системы 7 

 Природа тел Солнечной системы 8 

 Солнце и звезды 6 

 Строение и эволюция Вселенной 5 

 Жизнь и разум во Вселенной 2 

 Всего  35 

 

 

Химия. Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Н.Гара, реализуется 

в количестве 1ч. в неделю 

10 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся по химии 

              В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон, теория строения органических соединений; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
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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: общие химические свойства 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. 

 

 

Содержание учебного предмета    

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 
      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах.  

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 
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раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

      Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. 

      Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 
      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 
      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  

      Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — 

представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) 

с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне 

различных органических веществ. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 
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      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

      Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра(I).  

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 
      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

и синтетических волокон. 

      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

Тематическое планирование  

№

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Теоретические основы органической химии 3 

2 Предельные углеводороды 3 

3 Непредельные углеводороды 4 

4 Ароматические углеводороды (Арены) 2 

5 Природные источники углеводородов   3 

6 Спирты и фенолы   4 

7 Альдегиды и кетоны и карбоновые кислоты 4 
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8 Жиры,  углеводы 4 

9 Амины и аминокислоты 2 

10 Белки 2 

11 Синтетические полимеры 4 

 Всего  35 

 

11 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по химии 

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; 

• объяснятьзависимость 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, интернет-ресурсов);  

•  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 с целью: 

• 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; 
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• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

Содержание учебного предмета химия  

 (1 час в неделю, 35 часов в год) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 
      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов (4 ч) 
      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая 

связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических 

веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

 Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

   Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. 

      Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

  Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

      Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (6 ч) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

      Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

      Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 
      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 
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металлов. Способы защиты от коррозии.  Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических элементов.   Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических элементов (медь, цинк, железо).Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (5 ч) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

      Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

      Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание газов. 

Тематическое планирование по химии 

 
№п

/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Важнейшие химические понятия и законы 3 

2 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

4 

3 Строение вещества 5 

4 Химические реакции 6 

5 Металлы 7 

6 Неметаллы 5 

7 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум 

5 

 Всего  35 

 

 

Химия. Профильный уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.С.Габриелляна.  

Реализуется  в количестве 3ч. в неделю в 10 классе, 3ч. в неделю в 11 классе 

Требования к результатам освоения предмета 
1.НАЗЫВАТЬ: вещества по их формулам, типы реакций, общие свойства классов, положения 

теории строения органических веществ, виды гибридизации, функциональные группы, гомологи 

и изомеры, природные источники углеводородов, виды пластмасс, каучуков, волокон, области 

применения практически значимых органических веществ, способы получения важнейших 

орг.веществ.  

2.ОПРЕДЕЛЯТЬ: принадлежность вещества к классу, по структурным формулам изомеры и 

гомологи, вид гибридизации, возможность образования водородной связи.  

3.СОСТАВЛЯТЬ: уравнения реакций характеризующих свойства органических веществ, 

генетическую связь между ними, способы их получения.  

4.ОБЪЯСНЯТЬ: сущность положений теории строения орг. веществ, зависимость свойств от 
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строения, взаимное влияние атомов в молекулах, механизмы реакций замещения и 

присоединения, причины многообразия орг. веществ.  

5.ПРОВОДИТЬ: определение предельных и непредельных орг. соединений, опыты, 

подтверждающие свойства веществ, распознавание орг.веществ,  

нахождение формулы вещества по массовым долям элементов и по массам продуктов сгорания 

вещества.  

6.СОБЛЮДАТЬ правила техники безопасности при обращении с веществами, использовать 

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

1.Экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

2.Оценки влияния химического загрязнения среды на организм человека  

3.Критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (5 ч)  
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий 

очерк истории развития органической химии.  

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кеку ле, Э. 

Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 

связь и ее разновидности: σ и п. Водородная связь. Сравнениеобменного и донорно-акцепторного 

механизмов образования ковалентной связи.  

Первое валентное состояние — 8р3-гибридизация — на примере молекулы метана и других ал-

канов. Второе валентное состояние — 8р2-гиб- ридизация — на примере молекулы этилена. 

Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия 

молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель 

Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 

пространстве с минимумом энергии.  

Демонстрации. Коллекция органических ве-ществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с 

этанолом  

и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных и 

синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные 

модели молекул Н2, Cl2, N2, Н20, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. 

Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных 

орбиталей. 

Тема 1  

Строение и классификация органических соединений (10 ч)  
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетеро-

циклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, 

фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры.  

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений поИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических 

групп (ал-фавитный порядок).  

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), меж-классовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биоло-гическое значение оптической 
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изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в 

их названиях.  

Демонстрации. Образцы представителей раз-личных классов органических соединений и ша-

ростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 

заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 

молекул органических соединений различных классов. Мо-дели молекул изомеров разных видов 

изомерии.  

Тема 2  

Химические реакции в органической химии (6 ч)  
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз га-

логеналканов.  

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации.  

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере гало-геналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров.  

Реакции изомеризации.  

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ко-

валентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) 

ипринципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода про-дукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиле-ном. Получение фенолоформальдегидной смолы.  

Деполимеризация полиэтилена. Получение эти-лена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв 

гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв 

смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом).  

Т ема 3  

Углеводороды (24 ч)  

Понятие об углеводородах.  

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д ор о д о в. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и катали-тический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых.  

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 

способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декар- боксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикальногозамещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве.  

А л к е н ы. 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 и спиртов. 

По-ляризация -связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+>) 

эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоеди-нения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации 

алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электро-фильного 
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присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях.  

А л к и н ы. 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, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов.  

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура ал-

кадиенов. Физические свойства. Взаимное распо-ложение п-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. Лебе-дева. Особенности реакций присоединения к 

ал-кадиенам с сопряженными п-связями.  

Ц и к л о а л к а н ы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С 5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые 

свойства циклопропана, циклобутана.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение п-свя- зей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного п-обла- ка в молекулах гомологов бензола на примере 

толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Ката-литическое гидрирование бензола. Механизм ре-акций 

электрофильного замещения: галогениро- вания и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие группы атомов СН3— в реакциях заме-щения с участием толуола. Ориентанты I и II 

рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относи-

тельной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные ис-точники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Катали-

тический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из 

смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 

смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки.  

Получение метана из ацетата натрия и гидро-ксида натрия. Модели молекул алканов — шаро-

стержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка 

и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воз-духом. Отношение метана, пропан-бутановой 

смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и 

хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.  

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров ал- 

кенов. Объемные модели молекул алкенов. Полу-чение этена из этанола. Обесцвечивание этеном 

бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена.  

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.  

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением п-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением п-связей. Коагуляция млечного сока 

каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса).  
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Шаростержневые модели молекул циклоалканови алкенов. Отношение циклогексана к раствору 

перманганата калия и бромной воде.  

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 

делительной воронки смеси бензол — вода. Раст-ворение в бензоле различных органических и 

не-органических (например, серы) веществ. Экстраги-рование красителей и других веществ 

(например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бен-зола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание 

толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды.  

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и сме-

шиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение 

алке- нов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором 

перманганата калия.  

Тема 4  

Спирты и фенолы (6ч)  

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: об-

разование алкоголятов, взаимодействие с галоге-новодородами, межмолекулярная и внутримо-

лекулярная дегидратация, этерификация, окис-ление и дегидрирование спиртов. Особенности 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

последствия. Профилактика алкоголизма.  

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства иполучение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Вза-имное влияние атомов и групп в молекулах 

орга-нических веществ на примере фенола. Поликон-денсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола.  

Расчетные задачи. Вычисления по термохи-мическим уравнениям.  

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые 

модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н80 и С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового 

спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с эта-нолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. По-лучение этена из этанола. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с 

формальдегидом.  

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость 

спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в 

воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие 

водного раствора фенола с бромной водой.  

Тема 5  

Альдегиды. Кетоны (7 ч)  
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 0собенности строения 

карбонильной группы. Физические свойстваформальдегида и его гомологов. 0тдельные пред-

ставители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 

молекуле карбонильной группы атомов (гидри-рование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. 0собенности строения и химических свойств 

кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 
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Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция 

на метилкетоны.  

Демонстрации. Шаростержневые модели мо-лекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окис-

ление бензальдегида на воздухе. Реакция «сереб-ряного зеркала». Окисление альдегидов гидро-

ксидом меди (II).  

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 12. 

Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление 

бензальдегида кислородом воздуха.  

Тема б  

Карбоновые кислоты,  

сложные эфиры и жиры (10 ч)  
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и 

их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и ор-ганических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой 

кислоты. Реакция этерификации, условия ее про-ведения. Химические свойства непредельных 

кар-боновых кислот, обусловленные наличием п-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты.  

С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного 

скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции эте-рификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение вы-хода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидро-лиза).  

Ж и р ы. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств мыла и 

СМС (в сравнении).  

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: му-

равьиной, уксусной, пропионовой, масляной, ща-велевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бен-зойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 

молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые 

модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, 

подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия.  

Лабораторные опыты. 15. Построение моделеймолекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 17. 

Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 

19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.  

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распозна-вание образцов сливочного масла и маргарина.  

3. Получение карбоновой кислоты из мыла.  

4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.  

Т ема 7  

Углеводы (7 ч)  
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.  

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в рас-
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творе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Вос-станавливающие и невосстанавливающие диса-

хариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья.  

П олис а х а риды. Крахмал и целлюлоза(сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисаха-

ридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная ре-акция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодей-ствие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров.  

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 

Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой 

кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при 

нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.  

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. Взаимо-

действие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. Взаи-

модействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный 

гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон.  

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение 

наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 8  

Азотсодержащие органические соединения (9 ч)  

Амины. Состав и строение аминов. Класси-фикация, изомерия и номенклатура аминов. Али-

фатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитро-

соединений (реакция Зинина). Физические свойствааминов. Химические свойства аминов: взаи-

модействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.  

Аминокислоты и белки. Состав и стро-ение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие ами-

нокислот с основаниями. Взаимодействие амино-кислот с кислотами, образование сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей (бипо-лярного иона). Реакция 

поликонденсации ами-нокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая 

роль аминокислот. Применение аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений.  

Демонстрации. Физические свойства метил-амина. Горение метиламина. Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. От-ношение бензола и анилина к бромной воде. Ок-

рашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 
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молекулахаминокислот. Нейтрализация щелочи ами-нокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокис-лотой. Растворение и осаждение белков. Денату-рация белков. Качественные реакции 

на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания 

из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью 

генной инженерии.  

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. Смешиваемость 

анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. Качественные реакции на 

белки.  

Т ема 9  

Биологически активные вещества (6 ч)  

Вит ам и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е). Их биологическая роль.  

Ф е р ме нты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности 

фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами.  

Гор м оны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Л е к а рств а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы ле-карств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Краткие ис-торические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

клас-сификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и 

ее профилактика.  

Демонстрации. Образцы витаминных препа-ратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под 

действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, ТеС13, Мп02). Плакат или 

кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeC13. Белковая природа инсулина (цветные реакции на 

белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой 

и ложной дигидрофолиевой кислот, бен-зилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение вита-мина А в растительном масле. 31. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 33. Фер-

ментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение пероксида водорода 

под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание 

растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

Практикум (7 ч)  

1. Качественный анализ органических соеди-нений. 2. Углеводороды. 3. Спирты и фенолы. 4. 

Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, аминокислоты, белки. 8. 

Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов на различные вещества. 10. 

Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола).  

11 КЛАСС (ОБЩАЯ ХИМИЯ)  
(3 ч в неделю; всего 102 ч, из них 5 ч — резервное время) 

Т ема 1  

Строение атома(9 ч)  
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Ато м — сложи а я ч а стиц а. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояни е эл е ктронов в а то ме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (в, р, d, /). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 

атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов эле-ментов. Электронная классификация элементов: в-

, р-, d- и / семейства.  

В а л е н т н ы е в о з м о ж н о с т и а т о м о в х и м и ч е с к и х э л е м е н т о в. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом 

неспаренных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, 

определяющие ва-лентные возможности атомов: наличие неподелен-ных электронных пар и 

наличие свободных орбита-лей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и п е р и о д и- ч е с к а я с и с т е м а х и м и ч е с к и х э л ем е н т 

о в Д. И. М е н д е л е е в а и с т р о е н и е а т о м а. 

Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического материала, 

работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Нью- 

лендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева.  

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диаго-нальная периодические зависимости.  

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия «химический 

элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка периодического 

закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и стро-ение атома. Физический смысл 

порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических 

и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

Т е м а 2  

Строение вещества. Дисперсные системы (15 ч)  
Химическая связь. Единая при-рода химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (а и л), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические 

решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая 

связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Ме-ханизм образования этой связи, ее значение.  

Межмолекулярные взаимодействия.  

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной по-лярной 

связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. д.  

С в о й с т в а к о в а л е н т н о й х и м и ч е с- к о й с в я з и. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул.  

Г и б р и д и з а ц и я о р б и т а л е й и г е о м е т- р и я м о л е к у л. вр3-Гибридизация у алканов, 

воды, аммиака, алмаза; зр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 

sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ.  

П о л и м е р ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р- г а н и ч е с к и е. Полимеры. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные 
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модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.).  

Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х с о- ед и н е н и й А. М. Б у т л е р о в а. Предпосылки 

создания теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. 

Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества 

А. М. Бутлерова.  

Основные положения теории химического строения органических соединений и современной те-

ории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в 

мо-лекулах органических и неорганических веществ.  

Основные направления развития теории стро-ения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

Д и а л е к т и ч е с к и е о с н о в ы о б щ н о с т и д в у х в е д у щ и х т е о р и й х и м и и. Диалек-

тические основы общности периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. 

Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, 

русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) 

и развитии (три формулировки).  

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и 

гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями 

«массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации 

растворов.  

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели 

молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели 

молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серыпластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой 

средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с 

образцами органических и неорганических полимеров.  

Т ема 3  

Химические реакции (21 ч)  

К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к- ц и й в о р г а н и ч е с к о й и н е о р г а н и ч е с- 

к о й х и м и и. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие 

без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-

восстановитель- ные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- 

и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии.  

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и 

экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 

уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. И. Гесса и следствия из него. 

Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии.  

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гете- 

рогенной реакции. Энергия активации. Элемен-тарные и сложные реакции. Факторы, влияющие 
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на скорость химической реакции: природа реаги-рующих веществ; температура (закон Вант-Гоф- 

фа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гете-

рогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими ка-

тализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. За-

висимость скорости реакций от поверхности со-прикосновения реагирующих веществ.  

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. 

Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа равновесия. 

Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и температура. Принцип 

Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 

ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 

концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости.  

Водородный показатель. Диссоци-ация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биоло-гических процессов.  

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. 

Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. 

Необратимый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохими-ческим уравнениям. 2. Вычисление теплового эф-

фекта реакции по теплотам образования реагиру-ющих веществ и продуктов реакции. 3. 

Определение pH раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции 

по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия реакции 

по равновесным концентрациям и определение исходных концен-траций веществ.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели к-бутана и 

изобутана. Получение кислорода из пероксида во-дорода и воды; дегидратация этанола. Цепочка 

превращений Р -*■ Р205 Н3РО4; свойства соля  

ной и уксусной кислот; реакции, идущие с образо-ванием осадка, газа и воды; свойства металлов; 

окисление альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические 

на примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами 

соляной и серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с 

кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS~ ^ Fe (CNS)3; 

омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; 

гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, сили-

катов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) пер-

манганата калия. 4. Реакции, идущие с образо-ванием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот. 5. Использование инди-каторной бумаги для определения рН слюны, же-

лудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей.  

Тема 4  

Вещества и их свойства (33 ч)  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 
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классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гид-

роксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные.  

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация ве-ществ в зависимости 

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

и непредельные). Гомологи-ческий ряд. Производные углеводородов: галоген-алканы, спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 

амины, аминокислоты.  

Металлы. Положение металлов в периоди-ческой системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие химические свойства металлов 

(восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, 

азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, ор-ганическими соединениями 

(спиртами, галогенал-канами, фенолом, кислотами), со щелочами. Зна-чение металлов в природе 

и в жизни организмов.  

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электро-химическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, гидро- 

и электрометаллургия. Элект-ролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение.  

Пер еходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения).  

Неметаллы. Положение неметаллов в  

периодической системе Д. И. Менделеева, строение их атомов. Электроотрицательность. 

Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические 

свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электро-отрицательными неметаллами, некоторыми слож-ными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями 

(азотной и серной кислотами и др.).  

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и 

кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-

основных свойств в периодах и группах.  

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.  

Кислоты органические и неорга-нические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 

основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных 

эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот.  

Основания органические и неор-ганические. Основания в свете протолитиче-ской теории. 

Классификация органических и не-органических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина.  

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Ам- фотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. Комп- 

лексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфо- 

терность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с 
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другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганичес-ких соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на 

примере серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в 

молекуле). Единство мира веществ.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, 

если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного.  

3. Вычисления по химическим уравнениям ре-акций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов.  

5. Определение молекулярной формулы газо-образного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. 6. На-хождение молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи.  

 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей 

классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. 

Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 

свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных 

металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия 

с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с 

раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и свойства. Переход хромата 

в бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от 

коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов 

солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, 

кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) 

хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание 

бромной воды этиленом  

или ацетиленом. Получение и свойства хлорово-дорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства 

соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, 

азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гид-роксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гид-роксидом цинка). Взаимодействие 

аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот 

с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са -»■ СаО Са(ОН)2; Р Р205 Н3Р04 ^  

Са3(Р04)2; Си Cu0 CuS04 Си(0Н)2  

Си0 Си; С2Н50Н ^ С2Н4 С2Н4Вг2.  

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ.  

9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. Свойства соляной, 

серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом 

меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). Получение гидроксида 

алюминия и изучение его амфотерных свойств.  

 

Тема 5  

Химический практикум (10 ч) 

(При 3 ч в неделю по 2 ч отводится на практические работы № 1 и 7) 

 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость химических 

реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и органических 
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соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. Решение 

экспериментальных задач по неорганической химии.  

6. Решение экспериментальных задач по органической химии. 7. Генетическая связь между 

классами неорганических и органических веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон.  

Тема 6  

Химия и общество (9/ч)  

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства 

(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 

ними. Химизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 

геннаяинженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики.  

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их 

читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.  

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств 

гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.  

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  5 

2 Строение и классификация органических соединений  10 

3 Химические реакции в органической химии 6 

4 Углеводороды  24 

5 Спирты и фенолы  6 

6 Альдегиды и кетоны 7 

7 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры  10 

8 Углеводы  7 

9 Азотсодержащие органические соединения 9 

10 Биологически активные вещества  6 

11 Практикум  7 

12 Резервное время  5 

13 Итоговое повторение  3 

 Всего  105 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Строение атома  9 

2 Строение вещества  15 

3 Химические реакции  21 
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4 Вещества и их свойства  33 

5 Практикум  10 

6 Химия и общество  9 

7 Резерв( повторение основных вопросов курса химии)  5 

 Всего  102 

 

 

Биология. Базовый уровень 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.Н. Пономаревой, Н.М. 

Черновой. Реализуется в количестве 1ч. в неделю 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, 

обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как 

основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 
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 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 

сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

1. Введение в курс общебиологических явлений (6ч) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы.Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на 

друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

2. Биосферный уровень организации жизни (9ч) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

 Лабораторная работа: 

1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

2. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

3.Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических. 
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Практическая работа№1  «Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота». 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.Устойчивость и 

динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена биогеоценозов. 

Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические 

законы природопользования. 

 Лабораторная работа: 

4. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов).  

4. Популяционно-видовой уровень (12 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

 

11 класс  

1. Организменный уровень организации  живой материи  (17ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека 

и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические 

основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа 

жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 
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Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы 

со СПИДом. 

2. Клеточный уровень  организации жизни (9ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – 

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

3. Молекулярный уровень  проявления жизни (8ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и 

полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и 

функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная 

основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и 

прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных 

процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры 
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человека и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 

Заключение (1ч) 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое биоразнообразие. 

Уровни организации природы. 

 

Тематический план        10 класс 

 

Тематический план      11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. Профильный уровень 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Б.Сонина. Реализуется в 

количестве 3ч. в неделю. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

знать/понимать  
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры);  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых  

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего 

и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

I Введение в курс общебиологических явлений 6 

II Биосферный уровень организации жизни 9 

III Биогеоценотический уровень организации жизни 8 

IV Популяционно-видовой уровень организации жизни 12 

 Итого 35 часов 

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

I Организменный уровень организации жизни 17 

II Клеточный уровень организации жизни 9 

III Молекулярный уровень проявления жизни 8 

IV Заключение 1 

 Итого:35 часов  
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среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы;  

• современную биологическую терминологию и символику;  

уметь  
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории,- законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов;  

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и 

биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 

и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;  

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жижи и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке;  

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Содержание учебного предмета  

10 класс 
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РАЗДЕЛ 1  

Введение 1ч. 

Введение в биологию (5 часов)  
Тема 1.1 Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи (2 часа)  

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная 

дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на 

Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования, сохраненияокружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного 

производства и сохранения здоровья человека.  

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, 

историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире.  

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого.  

■ Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный и 

биоценотический уровни).  

Тема 1.2 Основные свойства живого. Многообразие живого мира (3 часа)  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на 

различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 

тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие 

крупных систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов 

и микроорганизмов.  

■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых 

организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и распространение в биосфере 

растений, животных, грибов и микроорганизмов.  

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная система классификации живых 

организмов.  

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. 

Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера.  

■ Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности живых систем различного 

иерархического уровня как результат эволюции живой материи. Характеризовать структуру 

царств живой природы, объяснять принципы классификации живых организмов.  

■ Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы организации 

растительных организмов, грибов и микроорганизмов.  

Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных организмов.  

Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы 

периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства.  

Органическая химия. Основные группы органических соединений; биологические полимеры — 

белки, жиры и нуклеиновые кислоты, углеводы.  



168 

 

РАЗДЕЛ 2  

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18 часов)  

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа)  
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории 

вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  

■ Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера.  

Тема 2.2 Предпосылки возникновения жизни на Земле (6 часов)  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли.  

■ Демонстрация. Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и неорганических молекул. 

Схемы, отражающие этапы формирования планетных систем.  

Тема 2.3 Современные представления о возникновении жизни на Земле (8 часов)  

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 

катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. 

Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы 

биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности.  

■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных, представленных в учебнике.  

■ Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений. Коацерватные капли и 

их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. Возникновение генетического кода. 

Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка 

— элементарная структурно-функциональная единица всего живого.  

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической диссоциации.  

Органическая химия. Получение и химические свойства предельных углеводородов.  

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите.  

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, ее структура. Место планеты 

Земля в Солнечной системе.  

РАЗДЕЛ 3  

Учение о клетке (31 часа)  
Тема 3.1 Введение в цитологию (1 час)  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические 

и эукариотические клетки.  

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  

Тема 3.2 Химическая организация живого вещества (9 часов)  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель 

гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений; роль воды в 

компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 
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гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и 

организма.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, 

варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и 

химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический 

смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — 

белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 

особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — 

полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональнойактивности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы 

наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементар-ности (правило Чаргаффа1), двойная спираль 

(Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 

процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.  

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и 

животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний 

человека и животных.  

■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и 

др.).  

■ Лабораторные и практические работы  

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.  

Определение крахмала в растительных тканях.  

Тема 3.3 Строение и функции прокариотической клетки (1 час)  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 

бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, 

половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  

■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот.  

Тема 3.4  

Структурно-функциональная организация клеток эукариот (6 часов)  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 

биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм 

внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы 

клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. 

Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
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Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический 

состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, 

понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. 

Клонирование растений и животных.  

■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом.  

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.  

Тема 3.5 Обмен веществ в клетке (метаболизм) (7 часов)  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализация процессов метаболизма 

и локализация специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация 

наследственной информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в 

клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК; биологический смысл и 

значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. 

Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 

(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в 

митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. 

Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). 

Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного организма.  

Тема 3.6 Жизненный цикл клеток (2 часа)  
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: 

обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — 

период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения 

дочерних хромосом в анафазе. Биологический смыслмитоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных', трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли и др.  

■ Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. 

Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы строения растительных и 

животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей регенерации органов и 

тканей у животных разных систематических групп.  

•Тема 3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа)  
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип 

передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные 

заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги.  

■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 

при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний.  

Тема 3.8 Клеточная теория (3 часа)  
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Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной 

теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение клеточной 

теории для развития биологии.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.  

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка, многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их строение. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. Жизненный цикл клетки. Митотический 

цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза. Положения клеточной 

теории строения организмов.  

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и локализовать отдельные их этапы в различных 

клеточных структурах. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты.  

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.  

РАЗДЕЛ 4  

Размножение организмов (7 часов)  
Тема 4.1 Бесполое размножение растений и животных (2 часа)  

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.  

■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. 

Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных.  

Тема 4.2 Половое размножение (5 часов)  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения 

млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 

Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 

кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.  

■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных 

животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей.  

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и его 

биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств.  

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите.  
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РАЗДЕЛ 5  

Индивидуальное развитие организмов (13 часов) 

Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных (6 часов)  

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки 

яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. 

Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка 

зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и органов 

человека.  

■ Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. 

Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение.  

Тема 5.2  

Постэмбриональное развитие животных (2 часа)  

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального 

развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и 

позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии).  

Тема 5.3  

Онтогенез высших растений (1 час)  

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, 

образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 

дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. Регуляция 

развития растений; фитогормоны.  

■ Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений.  

Тема 5.4 Общие закономерности онтогенеза (1 час)  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический 

закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной 

изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий 

эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразование стадий развития и 

полное выпадение предковых признаков).  

■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. Схемы 

преобразования органов и тканей в филогенезе.  

Тема 5.5 Развитие организма и окружающая среда (3 часа) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства).  

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция 

способности к регенерации у позвоночных животных.  

■ Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие 

организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия употребления 

алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у потомства.  

Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды 

постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных 

воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на 

развитие организма и продолжительность жизни  
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■ Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации 

наследственной информации. Различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и 

указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств.  

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите.  

РАЗДЕЛ 6. Основы генетики и селекции (30 часов)  
Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости (2 часа)  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. 

Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд.  

■ Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.  

Тема 6.2 Основные закономерности наследственности (14 часов)  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические 

элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. 

Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между 

генами и признаками.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 

расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена.  

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры.  

■ Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач и составление родословных.  

Тема 6.3  

Основные закономерности изменчивости (8 часов)  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, 

независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором 

делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, 

направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 
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модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием.  

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.  

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение изменчивости.  

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся).  

Тема 6.4 Генетика человека (2 часа)  

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и 

др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительныйанализ хромосом человека и 

человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные 

аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. 

Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность.  

■ Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

■ Лабораторная работа  

Составление родословных.  

Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов (4 часа)  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и 

клеточная инженерия в животноводстве.  

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности.  

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений 

и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью.  

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. 

Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 

порода, штамм.  

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение у потомков отличий от родительских форм. Составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости продовольствия.  

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств.  

Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты 

(ДНК, РНК).  

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Статистический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. 

Понятие о дозе излучения и биологической защите.  

11 класс 

 

Раздел1  

Эволюционное учение.(40 часов)  

Тема 1.1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина. (7 часов)  
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

∙Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка.  

Тема 1.2. Дарвинизм. (7 часов)  

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч.Дарвина.  

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.  

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор.  

∙Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль».  

∙Лабораторные и практические работы.  

Изучение изменчивости.  

Вид и его критерии.  

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.  

Тема 1.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. (14 часов)  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди - 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции.  

∙Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ 

живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.  

∙Лабораторная работа.  

Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Тема 1.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. (12 часов)  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А.Н.Северцов). пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных 

изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых 

организмов – макроэволюция. Аллогенез ипрогрессивное приспособление к определенным 

условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп 

организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; 

правила эволюции групп организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.  

∙Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в 

процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Характеристика представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства.  

∙Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А.Н. Северцова.  
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∙Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять 

причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к 

условиям окружающей среды.  

∙Межпредметные связи. И с т о р и я. Культура Западной Европы конца XV - первой половины 

XVIIв. Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия.  

Э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я з а р у б е ж н ы х с т р а н. Население мира. География 

населения мира.  

Раздел2  

Развитие органического мира. (20 часов)  

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира. (10 часов)  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и 

систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая 

характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции 

позвоночных; характеристика анамний и амниот.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся.  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четверичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Демонстрация. Репродукции картин З.Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах.  

Тема 2.2. Происхождение человека. (10 часов)  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к 

трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди.  

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.  

Свойство человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества.  

∙Демонстрация. Модели скелета человека и позвоночных животных.  

∙Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма».  

∙Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих 

этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с 
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натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и «социального 

дарвинизма».  

∙Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я. История континентов.  

Э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я. Население мира. География населения мира.  

Раздел3  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (30 часов)  

Тема 3.1. Понятие о биосфере. (6 часов)  

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В.И.Вернадский). круговорот 

веществ в природе.  

∙Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы 

круговорота веществ в природе.  

Тема 3.2. Жизнь в сообществах. (7 часов)  

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области.  

∙Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность 

основных биомов суши. 

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды. (11 часов)  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 

биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса.  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ.  

∙Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера».  

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами. (6 часов)  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения – нейтрализм.  

∙Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы.  

∙Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество 

и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  

∙Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях обитания.  

∙Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я х и м и я. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

их химические свойства.  

Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я. Климат Земли, климатическая зональность.  

Раздел4  

Биосфера и человек. (14 часов)  

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы. (12 часов)  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 
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эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры 

по образованию экологических комплексов, экологическое образование.  

∙Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных 

территорий нашей страны и ближнего зарубежья.  

Тема 4.2. Бионика. (2 часа)  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т.д.) 

Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой основе 

объектов (просмотр обсуждение иллюстраций учебника).  

∙Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки; 

Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология.  

∙Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об 

экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования.  

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я х и м и я. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств.  

Ф и з и к а. Понятие о дозе излучения и биологической защите.  

Заключение. (1час) 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Введение в биологию 5 

3 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 18 

4 Учение о клетке 31 

5 Размножение организмов 7 

6 Индивидуальное развитие организмов 13 

7 Основы генетики и селекции 30 

 Всего  105 

 

Тематическое планирование 11 класс   

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Эволюционное учение 40 

2 Развитие органического мира 20 

3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 30 

4 Биосфера и человек. 14 

5 Заключение. 1 

 Всего  105 

 

Искусство (Мировая художественная культура). Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.И.Данилова. Реализуется в 

количестве 1ч. в неделю в 10 классе, 1ч. в неделю в 11 класс 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 
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-основные виды и жанры искусства 

;-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

-особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

-узнаватьизученные произведения и соотносить ихс 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 в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выбора путей своего культурного развития; 

-организации личного и коллективногодосуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-самостоятельного художественного творчества. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Древние цивилизации (6 час). Особенности художественной культуры Месопотамии: 

монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, 

дорога Процессий – свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера и Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, 

обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Культура античности (4часа). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: 

синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций 

в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима – 

основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, 

конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и 

сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего 

мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (10 час). София Константинопольская – воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и 

временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская 

(София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 

Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря 

к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль московского 

Кремля – символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор 

как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 
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конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы 

Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных 

стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Востока (6часов). Индия-страна чудес. Художественная культура 

Китая. Искусство страны восходящего солнца. Художественная культура ислама. Модель 

Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез 

ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное» 

мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний 

Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – буддизм) и 

мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Художественная культура Ренессанса (9 час). Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, 

литературно – гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно – 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. 

Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – энциклопедия 

человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

11 класс 

Художественная культура 17-18 веков (13 часов). Стили и направления в искусстве Нового 

времени – проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: 

гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, 

Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. В 

живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). 

Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, 

Лунная соната). 

Художественная культура XIX века (9часов) Романтический идеал и его отображение в 

камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). 

Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный 

пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки 

во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 
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Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный 

анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и 

реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура  XX вв. (13 часов) Основные направления в живописи конца XIX 

века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая 

форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. 

Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в 

сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла 

«Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа 

О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX 

века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос – 

Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - 

«Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема  Количество часов 

1 Древние цивилизации 6 

2 Культура античности   4 

3 Художественная культура Средних веков 10 

4 Художественная культура Востока 6 

5 Художественная культура Ренессанса 9 

 Всего  35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема  Количество часов 

 Художественная культура 17-18 веков 13 

 Художественная культура XIX века 9 

 Художественная культура  XX вв. 13 

 Всего  35 

 

 

Технология. Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Д.Матяш, 

Н.В.Симоненко. Реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 классе, 1чч. В неделю в 11 

классе. 

10 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету.  
Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» являются:  
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овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате 

труда, спросе на рынке труда;  

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;  

наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;  

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности.  

Содержание учебного предмета технология  

Производство, труд и технологии  
Технология как часть общечеловеческой культуры, 2 ч 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». 

Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных 

технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 

составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения.  

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, 

зарождение металлургии).  

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч  

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и 

социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», 

«производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. Наука 

как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоемкость материального 

производства.  

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном ученом, 

изобретателе) в области науки и техники.  

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4 ч  
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и 

состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение 

сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий.  

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных 

отходов.  

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоемкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов 

различными производствами. Коэффициент использованияматериалов. Промышленная 

эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая 

дыра».  

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия 

на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты 

растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием.  

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запыленности 

воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах.  

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 2ч  
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 

мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязненности 
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воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоемов. Понятие «альтернативные источники 

энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии 

волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности 

применения энергии волн и течений.  

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации  

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире,2ч  
Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и ее роль в 

стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического 
сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. 

Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды.  

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии  

Перспективные направления развития современных технологий, 4 ч  
Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; электрическая 

сварка.  

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, 

сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойногопрототипирования и их 

использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия нанотехнологии»., «наночастица», 

«наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологии.  

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с современными 

технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания).  

Новые принципы организации современного производства, 1 ч  
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства.  

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке)  

Автоматизация технологических процессов, 1 ч  
Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических процессов 

и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП.  

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность  

Понятие творчества, 1ч  
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. 

Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-ческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества.  

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности.  

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения 

творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ).  

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач  

Защита интеллектуальной собственности, 1 ч 
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Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи 

патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские 

предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. Составление 

формулы изобретения (ретро изобретения) или заявки на полезную модель, промышленный образец  

Методы решения творческих задач, 4 ч  
Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая мозговая 

атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, 

фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика.  

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), 

сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные 

этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. 

Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность 

и применение.  

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. Игра 

«Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью 

эвристических методов решения задач.  

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности, 1 ч  
Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-

технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика.  

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту труда. 

Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии.  

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. Выбор 

направления сферы деятельности для выполнения проекта.  

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч  
Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, по-шаговое планирование 

действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, 

действия по коррекции проекта.  

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

Источники информации при проектировании, 1 ч  
Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость информации 

на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, энциклопедические 

словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные конференции, 

телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования.  

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование банка 

идей и предложений.  

Создание банка идей продуктов труда, 2 ч  
Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к 

выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий какпоиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура.  

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей усовершенствования 

своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-пользованием метода 

морфологического анализа.  

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч  
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров 

и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 
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Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей 

проекта на основании выявления общественной потребности.  

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного проектирования  

Правовые отношения на рынке товаров и услуг,1 ч  
Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. 

Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). 

Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, 

маркировка, штрих код. Сертификация продукции.  

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 

маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию  

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план,2 ч  
Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский рынок. 

Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы.  

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Определение 

целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на произ-водство. Определение 

состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. 

Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая 

оценка проекта.  

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или условного) 

изделия (услуги).  

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Производство, труд и технологии 16 

2 Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая деятельность 

16 

3 Резерв  3 

 Всего  35 

 

11 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются: 

овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате 

труда, спросе на рынке труда; 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для 

последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Содержание учебного предмета технология 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2 ч 
Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-екта 

проектирования.  
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Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов.  

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием морфологического анализа, ФСА и др  

Расчет себестоимости изделия, 1ч  
Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчѐт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. 

Оплата труда проектировщика.  

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление проектного 

изделия  

Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч  
Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия.  

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. 

Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия  

Организация технологического процесса,1 ч  
Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-ты. 

Содержание и правила составления технологической карты.  

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия.  

Выполнение операций по созданию продуктов труда,4 ч  

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс 

сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу-точный контроль 

этапов изготовления.  

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта.  

Анализ результатов проектной деятельности,2 ч  
Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 

Самооценка проекта. Рецензирование.  

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта.  

Презентация проектов и результатов труда2 ч  
Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе презентации. 

Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов.  

Производство, труд и технологии  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч  
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее цели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной 

деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 
Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации.  

Структура и составляющие современного производства, 3 ч  
Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие 

производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 



187 

 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 

Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия.  

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 

региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-

производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства  

Нормирование и оплата труда, 2 ч  
Теоретические сведения. Система нормирования труда, ее назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда.  

Система оплаты труда. Тарифная система и ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчета. Роль форм заработной платы в стимулирова4ИИ труда.  

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определенных профессий.  

Культура труда и профессиональная этика, 2 ч  
Теоретические сведения. Понятие культуры труда и ее составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности.  

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как 

учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и ее виды.  

Практические работы. Расчет эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учебы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности  

Профессиональное самоопределение и карьера  

Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч  
Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство).  

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку. Планирование профессиональной карьеры.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры.  

Рынок труда и профессий, 2 ч  
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 
Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 

действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворенности трудом 

работников различных профессий.  

Центры профконсультационной помощи, 2 ч  
Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-

информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая.  

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их 

работой.  

Виды и формы получения профессионального образования, 1ч  
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Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг  

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 ч  
Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобиография как 

форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. 

Типичные ошибки при собеседовании.  

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме.  

Творческая проектная деятельность  

Планирование профессиональной карьеры, 2 ч  
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. 

16 

2 Производство, труд и технологии 8 

3 Профессиональное самоопределение и карьера 8 

4 Творческая, проектная деятельность 2 

5 Резерв  1 

 Всего  35 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова. Реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 классе, 1ч. в неделю в 11 классе. 

 

Требования к результатам освоения предмета 

-умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности;  

-умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, 

техногенного и социального характера);  

-умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;  

-умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз;  

-умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 

основе самовоспитания и самообучения;  

-умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  

-умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа  

-умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 
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гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том 

числе и по вооруженной защите Российской Федерации;  

-умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего 

образования.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны знать: 

 

-основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта;  

-организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с 

терроризмом;  

-основные принципы здорового образа жизни;  

-правила оказания первой медицинской помощи;  

-основы обороны государства и военной службы;  

-боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 

Федерации  

Выпускники должны уметь:  

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их -

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность;  

-грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации;  

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

-выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т. д.)  

- пользоваться справочной литературойдля целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 

 

Содержание учебного предмета  

10-11 класс  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в 

природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде.  

Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде  

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах  

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Рольчеловеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан ^ области пожарной безопасности  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.  
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Правила личной безопасности при пожаре  

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение  

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях  

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и 

систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью.  

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта  

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке.  

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности  

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная 

ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия  

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характераРекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  
Военные угрозы национальной безопасности России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.  

Характер современных войн и вооруженных конфликтов  

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.  

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России  

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление.Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления  

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 



191 

 

актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 

поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.  

Наркотизм и национальная безопасность России  

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному  

распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные 

составляющие наркотизма.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства  
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности  

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права 

и обязанности граждан.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи.  

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации  
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом  

Правовая основа противодействия терроризму в современных  

условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 35-ФЗ), Указ Президента РФ «О мерах 

по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).  

Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.  

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)  

Правила поведения в случае захвата вас в заложники.  

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения.  

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.  

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)  

Обеспечение безопасности при перестрелке.  

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону.  

Государственная политика противодействия наркотизму Концепция государственной политики 

по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с 

наркотическими и психотропными веществами.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровый образ жизни Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание 

и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 
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человека, его физических и духовных качеств.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека Основные понятия о 

биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности 

человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности 

для повышения уровня работоспособности.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека  

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки- к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долго-летия. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Тема 7. Нравственность и здоровье  
7. /. Нравственность и здоровье Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

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

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью.  

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции  

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей.  

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности  

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика  

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний.  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте  

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.  

Первая медицинская помощь при ранениях Понятие о ране, разновидностях ран. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике 

и антисептике.  

Основные правила оказания первой медицинской помощи Наиболее целесообразная 
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последовательность оказания первой медицинской помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, пра-вила 

наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноска пострадавшего Цель иммобилизации, возможные 

средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего.  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота  

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь 

при травме груди. Травма живота, причины ее возникновения, возможные по-следствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота.  

Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме в области таза.  

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и 

спины.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.  

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел V. Основы обороны государства  

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий.  

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной.  

Основные виды оружия и их поражающие факторы  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.  

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм.  

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени  

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, 

действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).  

Средства индивидуальной защиты  

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 
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кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций  

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся.  

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана 

IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии.  

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Памяти поколений — дни воинской славы России  

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства.  

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации  

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России  

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах.  

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом  

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации  

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая 

база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации ирода войск  
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных 

войск  

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС  

Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение  

Космические войска, их состав и предназначение 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их предназначение. 

Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное 

время.  
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Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России  
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества  

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина.  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов — основное содержание патриотизма.  

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнять воинский долг.  

Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и подразделений  

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений.  

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.  

Тема 15. Символы воинской чести  
Боевое Знамя воинской части  

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.  

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части.  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе  

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.  

Военная форма одежды  

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное 

значение.  

Тема 16. Воинская обязанность  
Основные понятия о воинской обязанности  

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский  

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе.  

Организация воинского учета  

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет  

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет.  

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет.  

Обязанности граждан по воинскому учету  

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение.  

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям  

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 

связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские должности.  

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям  

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 

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

гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на 

военную службу.  
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Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные направления добровольной подготовки граждан к  

военной службе  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет  

 Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. Порядок 

медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

Профессиональный психологический отбор и его предназначение  

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Пребывание в запасе.  

Раздел VI. Основы военной службы  

Тема 17. Особенности военной службы  
Правовые основы военной службы  

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 

определяющие правовые основы военной службы.  

Статус военнослужащего  

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащих.  

Военные аспекты международного права  

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

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

предоставлена особая защита.  

Общевоинские уставы  

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих.  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

и его общие положения.  

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения.  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения.  

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения.  

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил Российской Федерации  
Основные виды воинской деятельности  

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-

боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия.  

Основные особенности воинской деятельности  

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных  

Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды 

и основные элементы воинской деятельности.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина  
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Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.  

Военнослужащий — патриот  

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества — основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества.  

Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации  

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского 

воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к 

преодолению трудностей при исполнении воинского долга.  

Военнослужащий — специалист своего дела  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным вы-сокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя.  

Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников  

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в 

себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу.  

Основные обязанности военнослужащих  

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда,  

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя.  

Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства)  

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего.  

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан).  

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия  

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения.  

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации  

Предназначение ритуала и порядок его проведения.  

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву  
Призыв на военную службу  

Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву.  

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту  
Особенности военной службы по контракту (материал изучается на трех занятиях)  

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. 

Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях)  

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих  
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Размещение военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана 

окружающей среды.  

Распределение времени и повседневный порядок Распределение времени в воинской части, 

распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед  

и ужин, учебные занятия. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужа-щих.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих  

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда  
Суточный наряд. Общие положения Общие обязанности лиц суточного наряда.  

Обязанности дежурного по роте  

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте.  

Обязанности дневального по роте  

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте.  

Тема 24. Организация караульной службы  
Организация караульной службы. Общие положения  

Часовой и его неприкосновенность  

Обязанности часового 

Тема 25. Строевая подготовка  
Строи и управление ими  

Строевые приемы и движение без оружия Строевая стойка, повороты на месте и в движении.  

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении  

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него  

Строи отделения, развернутый строй, походный строй  

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении  

Тема 26. Огневая подготовка  
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова  

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение.  

Порядок неполной разборки и сборки автомата  

Приемы и правила стрельбы из автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности 

при стрельбе.  

Тема 27. Тактическая подготовка  
Современный бой Основные виды современного боя.  

Обязанности солдата в бою Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, пере-движения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема  Количесвто часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 12 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

3 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  20 

 Всего  35 

 

11 класс 

№ Тема  Количесвто часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 5 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

3 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  22 

 Всего  34 

 

 

Физическая культура. Базовый уровень 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

Реализуется в количестве 3ч. в неделю в 10 классе, 3ч. в неделю в 11 классе. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны:  

Объяснять:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;  

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила:  

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; - 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Осуществлять:  

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой;  

- приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приѐмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

- приѐмы массажа и самомассажа;  

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

- судейство соревнований по одному из видов спорта.  

составлять:  

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность;  

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  



200 

 

Скоростные Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3  

5,0 

17,5  

5,4 

Силовые Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с - 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 - 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега(12— 

15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки)и с 15—

25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальнуюцель размером 1 1 м с 10 м девушки) и с 

15—20 м (юноши); 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов 

на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный 

прыжок ноги врозь через коня в длину высотой115—125 см (юноши), комбинацию из 

отдельных элементов соскакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинныйкувырок через препятствие на высоте до 

90 см, стойку на руках,переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши),комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам 

без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс 

вольныхупражнений (девушки); 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном ивидов единоборств (юноши); 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игреили в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

однойиз спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей 

развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

Физичес

кие 

способно

сти 

Контрольно

е 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст  

Уровень  

юноши девушки 

низкий средни

й 

высокий низкий средний высокий 

Скорост

ные  

Бег 30м,сек.  16  

 

17  

5,2  

и ниже  

5,1  

5,1-4,8  

 

5,0-4,7  

4,4  

и выше  

4,3  

6,1  

и ниже  

6,1  

5,9-5,3  

 

5,9-5,3  

4,8 и 

выше  

4,8  

Координ

ационны

е  

Челночный  

бег  

Зх10м,сек.  

16  

 

17  

8,2  

и ниже  

8,1  

8,0-7,7  

 

7,9-7,5  

7,3  

и выше  

7,2  

9,7  

и ниже  

9,6  

9,3-8,7  

 

9,3-8,7  

8,4 и 

выше 8,4  

Скорост

но-

силовые  

Прыжок в 

длину с 

места,см  

16  

 

17  

180  

и ниже  

190  

195-210  

 

205-220  

230  

и выше 

240  

160 и 

ниже  

160  

170-190  

170-190  

210 и 

выше 210  

Выносли

- вость  

6-минутный 

бег,м  

16  

 

17  

1100  

и ниже  

1100  

1300-

1400  

1300 -

1400  

1500 и 

выше  

1500  

900 и 

ниже  

900  

1050-

1200  

1050-

1200  

1300  

и выше  

1300  

Гибкость  Наклон 

вперед из 

16  

 

5  

и ниже  

9-12  

 

15  

и выше  

7  

и ниже  

12-14  

 

20  

и выше  
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положения 

стоя, см  

17  5  9-12  15  7  12-14  20  

 

 

 

 
       

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1  Бег 30 м.  5.3  4.8  4.4  6.1  5.5  5.0  

2  Бег 100 м.  15.5  14.9  14.5  17.8  17.0  16.5  

3  Челночный бег 3х10 м.  8.4  8.0  7.4  9.5  9.0  8.4  

4  Бег 1000 м.  4.20  3.50  3.20  5.00  4.30  4.00  

5  Бег 3000 м. 2000 м.  16.00  15.00  14.00  12.40  11.40  10.10  

6  Прыжки в длину с места  180  210  230  155  180  195  

7  Прыжки в длину с разбега  340  400  440  300  340  375  

8  Метание гранаты  22  26  31  11  13  18  

9  Вис на согнутых руках  15  30  38  3  13  26  

10  Подтягивания в висе  8  9  11  6  14  18  

11  Сгибание рук в упоре лежа  20  25  30  4  8  12  

12  Наклон вперед  5  10  14  7  13  20  

13  Поднимание 

туловища(1мин.)  

42  47  55  32  37  42  

        

Должны быть освоены:  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных 

достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

Содержание учебного предмета:  
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

Социокультурные основы.  

10 класс. 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.  

Психолого-педагогические основы.  

10 класс. 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. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.  

Медико-биологические основы.  

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

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

самочувствия и показателей здоровья..  

Приемы саморегуляции.  

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги.  

Баскетбол.  

10-11 классы. 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.  

Волейбол.  

10-11 классы. Терминология волейбола. 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.  

Гимнастика с элементами акробатики:  

10-11 классы. 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.  

Легкая атлетика.  

10-11 классы. 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.  

Лыжная подготовка.  

10–11 классы. Основы биомеханики в лыжной подготовке. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий по лыжной подготовке. Самоконтроль при занятиях на лыжах.  

Элементы единоборств.  

10-11 классы. Этот материал, во-первых, способствует овладению учащимися жизненно 

важными навыками единоборств, во-вторых, оказывает разностороннее воздействие на 

развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и 

перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к 

произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и 

кондиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с 

использованием единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, 

решительности, уверенности.  

 

Тематическое планирование 

 

№п/п  Тема  Количество часов  

1  Спортивные игры  24  

2  Гимнастика с элементами 

акробатики.  

18  

3  Элементы единоборств  9  

4  Легкая атлетика  33  

5  Лыжная подготовка  18  

102  

 

11 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны:  

Объяснять:  
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- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями;  

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;  

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности;  

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила:  

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; - 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Осуществлять:  

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой;  

- приемы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

- приемы массажа и самомассажа;  

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

- судейство соревнований по одному из видов спорта.  

составлять:  

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность;  

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3  

5,0 

17,5  

5,4 

Силовые Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лежа на - 14 
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низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с - 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 - 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:  

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега(12— 

15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки)и с 15—

25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальнуюцель размером 1 1 м с 10 м девушки) и с 

15—20 м (юноши);  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов 

на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опорный 

прыжок ноги врозь через коня в длину высотой115—125 см (юноши), комбинацию из 

отдельных элементов соскакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинныйкувырок через препятствие на высоте до 

90 см, стойку на руках,переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши),комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам 

без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс 

вольныхупражнений (девушки);  

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном извидов единоборств (юноши);  

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игреили в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

однойиз спортивных игр.  

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей 

развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

Физичес

кие 

способно

сти 

Контрольно

е 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст  

Уровень  

юноши девушки 

низкий средни

й 

высокий низкий средний высокий 

Скорост

ные  

Бег 30м,сек.  16  

 

17  

5,2  

и ниже  

5,1  

5,1-4,8  

 

5,0-4,7  

4,4  

и выше  

4,3  

6,1  

и ниже  

6,1  

5,9-5,3  

 

5,9-5,3  

4,8 и 

выше  

4,8  

Координ

ационны

е  

Челночный  

бег  

Зх10м,сек.  

16  

 

17  

8,2  

и ниже  

8,1  

8,0-7,7  

 

7,9-7,5  

7,3  

и выше  

7,2  

9,7  

и ниже  

9,6  

9,3-8,7  

 

9,3-8,7  

8,4 и 

выше 8,4  

Скорост

но-

силовые  

Прыжок в 

длину с 

места,см  

16  

 

17  

180  

и ниже  

190  

195-210  

 

205-220  

230  

и выше 

240  

160 и 

ниже  

160  

170-190  

170-190  

210 и 

выше 210  

Выносли

- вость  

6-минутный 

бег,м  

16  

 

17  

1100  

и ниже  

1100  

1300-

1400  

1300 -

1400  

1500 и 

выше  

1500  

900 и 

ниже  

900  

1050-

1200  

1050-

1200  

1300  

и выше  

1300  

Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см  

16  

 

17  

5  

и ниже  

5  

9-12  

 

9-12  

15  

и выше  

15  

7  

и ниже  

7  

12-14  

 

12-14  

20  

и выше  

20  
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№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1  Бег 30 м.  5.3  4.8  4.4  6.1  5.5  5.0  

2  Бег 100 м.  15.5  14.9  14.5  17.8  17.0  16.5  

3  Челночный бег 3х10 м.  8.4  8.0  7.4  9.5  9.0  8.4  

4  Бег 1000 м.  4.20  3.50  3.20  5.00  4.30  4.00  

5  Бег 3000 м. 2000 м.  16.00  15.00  14.0

0  

12.40  11.40  10.1

0  

6  Прыжки в длину с места  180  210  230  155  180  195  

7  Прыжки в длину с разбега  340  400  440  300  340  375  

8  Метание гранаты  22  26  31  11  13  18  

9  Вис на согнутых руках  15  30  38  3  13  26  

10  Подтягивания в висе  8  9  11  6  14  18  

11  Сгибание рук в упоре лежа  20  25  30  4  8  12  

12  Наклон вперед  5  10  14  7  13  20  

13  Поднимание туловища(1мин.)  42  47  55  32  37  42  

 

Должны быть освоены:  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных 

достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.  

Содержание учебного предмета:  
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

Социокультурные основы:  

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы.  

11 класс. 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.  

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-ские 

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.  

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги.  

Спортивные игры:  

Баскетбол.  

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных 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.  

Волейбол.  
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10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных 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.  

Гимнастика с элементами акробатики.  

10-11 классы. 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.  

Легкая атлетика.  

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлети-ки 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

Лыжная подготовка.  

10–11 классы. Основы биомеханики в лыжной подготовке. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий по лыжной подготовке. Самоконтроль при занятиях на лыжах.  

Элементы единоборств.  

10-11 классы. Этот материал, во- первых, способствует овладению учащимися жизненно 

важными навыками единоборств, во-вторых, оказывает разностороннее воздействие на 

развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и 

перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к 

произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и 

коцдиционных (скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с 

использованием единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, 

решительности, уверенности. 

Тематическое планирование 

 

№п/п  Тема  Количество часов  

1  Спортивные игры  24  

2  Гимнастика с элементами акробатики.  18  

3  Элементы единоборств  9  

4  Легкая атлетика  33  

5  Лыжная подготовка  18  

102  

 

 

2.2.Программы курсов 

Рабочая программа элективного курса по химии «Металлы главных и побочных подгрупп». 

Реализуется в количестве 0,5 часа в неделю в 11 классе 

Требования к  уровню подготовки 

После изучения данного элективного курса учащиесядолжны знать: 

• строение, состав, свойства, способы получения металлов и их сплавов; 

• механизм коррозии металлов и способы защиты от коррозии; 

• особенности металлов главных и побочных подгрупп, комплексных соединений, генетических 

рядов металлов. 

Уметь: 

• проводить эксперименты,  наблюдать и  изучать  явления  и свойства веществ; 

• описывать результаты наблюдений; 

• решать расчетные задачи; 

• осуществлять цепочки превращений; 

• работать в группе и индивидуально; 

• составлять схемы, таблицы; 
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• писать сообщения, придерживаясь определенной формы. 

Содержание курса 

Введение «Общая характеристика металлов» (3 ч). 

Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Металлы как простые 

вещества: металлическая связь в строении кристаллов. Аллотропия. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

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

фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость их свойств от 

степени окисления металла. Значение металлов в природе и жизни человека. 

Тема 1. Коррозии металлов. (1 ч) 

Понятие «Коррозия». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Тема 2. Способы получения металлов. (3 ч) 

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро-, электрометаллургия. Электролиз растворов и 

расплавов соединений металлов, его практическое значение. 

Практикум по решению расчетных задач по теме «Электролиз». 

Тема 3. Сплавы металлов. (1 ч) 

Характеристика сплавов, их свойства. Важнейшие сплавы и их значение. 

Тема 4. Металлы главных подгрупп. (2 ч) 

Семинар  «Соединения щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия». 

Семинар-практикум «Генетические ряды металлов, общие представления о генетической 

связи». Генетические ряды металлов, которым соответствуют щелочи, нерастворимые 

гидроксиды, амфотерные оксид и гидроксид. 

Тема 5. Комплексные соединения. (2 ч) 

Состав, строение, основы номенклатуры комплексных соединений. Свойства, способы 

получения и применение комплексных соединений. 

Тема 6. Металлы побочных подгрупп. (5 ч) 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика. 

Обзор d-элементов I и II групп. 

Хром - представитель d-элементов VI группы. 

Железо - представитель элементов VIII группы. 

 Решение задач  и упражнений по курсу  «Металлы главных и побочных подгрупп». 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела программы Кол-во  часов 

1 Введение «Общая характеристика металлов» 3 

2 Коррозии металлов 1 

3 Способы получения металлов 3 

4 Сплавы металлов 1 

5 . Металлы главных подгрупп 2 

6 Комплексные соединения 2 

7 Металлы побочных подгрупп 5 

 

Рабочая программа элективного курса 

по биологии «Клетка – единица структуры и функций живых организмов». Реализуется в 

количестве 0,5 ч. в неделю в 10 классе 

Требования куровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 
1. Принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 

2. Положения клеточной теории; 
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3. Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

4. Сходство и различия животной и растительной клеток; 

5. Основные компоненты и органоиды клеток. 

6. Основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипция (синтез и 

созревание рнк) и трансляция (синтез белковой цепи); 

7. Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

8. Иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в 

клетках и тканях нашего организма. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

2. Изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

3. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

4. Работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и 

интернетом; 

5. Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь представлять их 

на школьных конференциях и олимпиадах; 

6. Применять знания физических и химических законов для объяснения биологических 

процессов; 

7. Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. 

 

Содержание программы элективного курса 

1. Клеточные структуры и их функции (6ч) 

Цитология – наука о клетке. История изучения клетки. Биологические мембраны. Мембранный 

транспорт. Натрий – калиевый насос. Эндоцитоз и рецепторная функция мембраны. Функции 

плазмалеммы. Мембранные органоиды клетки: ядро, вакуольная система, митохондрии, 

пластиды. Немембранные компоненты клетки: опорно-двигательная система клетки, клеточный 

центр, рибосомы, клеточные включения. 

 

2. Обеспечения клеток энергии (5ч) 

Классификация организмов по главным источникам углерода и энергии, которые они 

используют. Фотосинтез, его назначение. Строение листа. Хлоропласты. Фотосинтетические 

пигменты. Биохимия фотосинтеза. Световые, темновые реакции. 

Факторы, влияющие на фотосинтез. Фотосинтезирующие бактерии и сине-зеленые водоросли. 

Хемосинтез. Гликолиз, его этапы. Цикл Кребса. Окислительное фосфолирование, дыхательная 

цепь. Аэробное, анаэробное дыхание. Эффективность превращения энергии при аэробном и 

анаэробном дыхании.  

3. Воспроизведение биосистем.(6ч.) 

Размножение клеток. Клеточный цикл. Митоз. Амитоз. Нарушение митоза. Биологические 

значения митоза. Онтогенез. Эмбриональная индукция. Влияния , внешней среды на развитие. 

Онтогенез растений. Постэмбриональное развитие. Взаимоотношение клеток в многоклеточном 

организме. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Гаметогенез. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Особенности гаметогенеза и оплодотворения у растений 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 Наименование раздела программы Количество 

часов 

1 Клеточные структуры и их функции 6 

2 Обеспечения клеток энергии 5 

3 Воспроизведение биосистем 6 

 

Рабочая программа элективного курса «Химия в моей жизни». Реализуется в количестве 

1ч. в неделю в 10 классе. 

Требования к результатам 

В результате реализации программы учащиеся должны знать:  
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- о применении веществ в повседневной жизни;  

-о ядовитых и едких веществах, простейших противоядиях;  

- технику выведения пятен различного происхождения;  

- состав мыла и СМС, причины жёсткости воды и образования накипи;  

- о назначении декоративной косметики и общих правилах её наложения;  

- о назначении строительных химических средств;  

- состав белков, жиров, углеводов и их значение в питании человека;  

уметь: 
- оказывать первую помощь при отравлениях и ожогах;  

- выводить пятна различного происхождения; 

-критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Химия ив повседневной жизни 6ч 

Вода 

Состав воды. Строение ее молекул. Вода в организме человека. Физико-химические свойства 

воды. Вода на планете. Возможные агрегатные состояния воды. Пресная вода и ее запасы. 

Экологические проблемы пресной воды. 

Спички 

Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Спичечное производство в 

России. 

Бумага 

История бумаги. Целлюлоза. Макулатура. Хлопчатобумажные ткани. Виды бумаги и их 

практическое использование. 

 Карандаши и акварельные краски 

Графит. Цветные карандаши. Пигменты. Химический состав и виды акварельных красок. 

Тема 2. Химические вещества в строительстве – 4 часа 

2.1 Строительные материалы 

Красный глиняный кирпич и  силикатный кирпич. Гипсокартон. Древесина. Связующие 

материалы стекольные строительные материалы. 

2.2 Керамика 

Гончарное ремесло. Глины. Классификация керамики и исходного сырья. 

2.3 Стекло 

Свойства и применение стекла. Основные этапы истории стеклоделия. Виды декоративной 

обработки изделий из стекла. 

Тема 3. Химия стирки – 7часа 

3.1  Удаление пятен с одежды 

История стирки. Химия стирки. ПАВ, СМС. Классификация пятен и способы их удаления. 

Виды пятен, технология их удаления. 

3.2 Распознавание волокон и тканей 

  «Распознавание волокон и тканей» 

3.3 Сравнение свойств мыла и СМС 

  «Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств» Меры предосторожности при 

использовании препаратов бытовой химии. 

Тема 4. Химия пищи – 10 часа  

4.1 Основные химические вещества 

Основные химические вещества пищи. Белковые вещества – строение и аминокислотный 

состав белка, классификация белков, их свойства, пищевая ценность белков. Жиры и липиды – 

строение и классификация липидов, пищевая ценность масел и жиров, превращение липидов 

при производстве продуктов питания. Углеводы – строение, классификация и свойства, 

пищевая ценность углеводов. 
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4.2 Соли 

Химический состав соли, соды, физические и химические свойства. 

4.3 Белки, Жиры, Углеводы 

Химический состав жиров, белков, углеводов. 

4.4 Пищевые добавки, Витамины 

Вещества, улучшающие внешний вид продуктов; изменяющие структуру и физико-химические 

свойства пищевых продуктов; подслащивающие вещества; консерванты; пищевые 

антиокислители; ароматизаторы. Классификация витаминов, состав витаминов в продуктах 

питания. Практическая работа «Определение пищевых добавок в продуктах питания». 

Тема 5. Химия и медицина – 4 часа  

5.1 Лекарственные вещества 

Лекарственные вещества, их действие на организм человека.Жевательная резинка: за и против. 

Курить-  здоровью вредить. 

5.2 Суд над этанолом 

Значение этанола, его физические и химические свойства. Действие этанола на организм 

человека.  

Тема 6. Химия и красота – 3час 

6.1 Химические средства гигиены и косметики 

Средства личной гигиены и косметики, средства ухода за зубами, дезодоранты. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Количе

ство 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Химия  в повседневной жизни. 

Химические вещества в строительстве  

Химия стирки  

Химия пищи 

Химия и медицина  

Химия и красота  

 

6 

4 

7 

10 

4 

3 

 

 ИТОГО  34 

 

 

Рабочая программа  

элективного  курса «Сложные вопросы обществознания».  Реализуется в количестве 1ч. в 

неделю в 11 классе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать: 
-биосоциальную сущность человека;                                                                                                              

  -основные этапы и факторы социализации личности;                                                                                     

 -место и роль человека в системе общественных отношений;                                                    

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;                   

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

социальных институтов;                                                                                                                     

 -основные социальные институты и процессы;                                                                                             

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;                                                                                                                

 -особенности социально-гуманитарного познания.                                                                                        

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

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
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 -анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;     

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

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

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

-раскрывать на примерах 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;  

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

-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 аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 
-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

-решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;                                                                                                                                            

 -предвидения возможных последствий определенных социальных действий;                         

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

среднего и высшего профессионального образования;                                                              

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

Содержание курса 

Введение (2 ч.). 

Тема 1.  Общество (4 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество и 

культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

институты. 

Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и регресс. 

Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Тема 2.  Человек (4 ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человеческого 

бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество.  
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Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    ответственность 

личности. 

Тема 3. Духовная сфера общества (2 ч.) 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование.Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях 

НТР. Образование и самообразование. 

Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии. 

Тема 4. Познание (3 ч.) 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. Истина  

абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное 

познание. Науки о человеке и обществе.  

Решение тестовых заданий части А. 

Тема 5. Экономическая сфера общества (4 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация соб-

ственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.  

Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.  Государственный 

бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции.  Рынок труда и без-

работица. Инфляция.  

Тема 6. Социальная сфера общества (3 ч.) 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное 

государство. Социальная политика государства. 

Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.  

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. 

Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера общества (4 ч.) 
Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология.  

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства. 

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

 Тема 8. Правовая сфера общества (4 ч.) 
Право, система права. Источники права.Понятие права. Нормы права. Отрасли права. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации.  

Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Конституция РФ.  Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохрани-

тельные органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды 

правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.  

Тема 9. Решение заданий различных типов (2 ч.) 
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Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на 

распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на соотнесение 

понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. 

Тема 10. Решение заданий второй части (3 ч.) 

-Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

-Задание на раскрытие какого-либо теоретического положения. 

-Решение познавательных задач.                                                                                                                 

-Составление плана.              

-Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного рассуждения. 

Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). Использование 

понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение своих мыслей и 

собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и «против». 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема  Количество часов 

1. Введение  2 

2. Тема 1.  Общество  4 

3. Тема 2.  Человек  4 

4. Тема 3. Духовная сфера общества  2 

5. Тема 4. Познание  3 

6. Тема 5. Экономическая сфера общества 4 

7. Тема 6. Социальная сфера общества  3 

8. Тема 7. Политическая сфера общества  4 

9. Тема 8. Правовая сфера общества  4 

10. Тема 9. Решение заданий различных типов  2 

11. Тема 10. Решение заданий второй части 3 

 Итого:  35 

 

Рабочая программа  

элективного курса «Физика в задачах». Реализуется в количестве 1ч. в неделю в 10 классе. 

Требования к результатам 

     В результате изучения программы  элективного курса  «Физика в задачах» учащиеся: 

-приобретут  знания в области физики  механических, тепловых и электростатических 

процессов  и явлений, не отображённых в базовом курсе физики средней  школы;  

-научатся решать нестандартные задачи, используя  стандартные алгоритмы и  набор приёмов, 

необходимых в математике;  

-приобретут навык  предварительного решения  количественных задач на качественном уровне, 

графического решения задач, применения начал анализа для решения задач с параметрами; 

-приобретут навыки самостоятельной работы, работы  со справочной литературой;  

-овладеют умениями планирования учебных действий на основе выдвигаемых гипотез и 

обоснования полученных   результатов. 

Содержание курса 

                           1.Кинематика (5ч) 

Цель изучения физики. Связи между физическими величинами. Практические задачи как 

основной критерий теории. Материальная точка и способы описания её движения в различных 

системах  отсчёта. Уравнение движения материальной точки на плоскости. Графическое 

представление неравномерного движения с помощью различных кинематических 

характеристик. Вращательное движение твёрдого тела и его кинематические характеристики. 

         2.Основы динамики. Применение законов динамики к    

                                   решению задач. (6ч) 
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Прямолинейное движение по наклонной плоскости для одного тела и системы связанных тел, 

движение связанных тел по горизонтали и в вертикальной плоскости. Вращательное движение в 

горизонтальной и вертикальной  плоскостях. Движение в поле тяготения  (вблизи поверхности 

Земли, для других небесных тел и их систем) 

                      3. Законы сохранения  (6ч) 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Закон сохранения и 

превращения энергии в механике и его применение к абсолютно упругим  и абсолютно 

неупругим  взаимодействиям. 

4.Динамика периодического движения (3ч) 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний, Изменение основных  

кинематических и динамических характеристик системы. Динамические системы, содержащие 

математический или пружинный маятники (физический маятник). 

                 5.Элементы теории относительности (3ч) 

Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, массы, времени, скорости. 

Релятивистская механика.  

6. Основы молекулярно – кинетической теории вещества.       

                      Реальный газ. Кристаллы. (4ч) 

Температура, способы измерения температур. Различные температурные шкалы. Реальный газ. 

Уравнение Ван – дер – Вальса. Средняя длина свободного пробега. Сжижение газов, облака и 

осадки.  

   Зависимость агрегатного состояния вещества от температуры и давления. Кристаллы: 

процессы роста, дефекты и дислокации. 

                7. Электростатические явления (4ч) 

Электрический заряд, закон сохранения электрического заряда. Плотность электрического 

заряда. Напряжённость заряженной  сферы, плоскости. Диаграммы напряжённости различных 

заряженных тел и их систем. Соединения конденсаторов. Расчёт различных соединений 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. 

       Резервное время. Повторение (3ч). 

Тематическое планирование 

 

Кинематика -5ч. 

Основы динамики. Применение законов динамики к  решению задач. – 6ч. 

Законы сохранения  -6ч. 

Динамика периодического движения -3ч. 

Элементы теории относительности -3ч. 

Основы молекулярно – кинетической теории вещества. Реальный газ. Кристаллы. -4ч. 

Электростатические явления -4ч. 

Резервное время. Повторение -3ч. 

 

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности». Реализуется в количестве 

0,5 ч. в неделю в 10 классе 

Требования к результатам 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

-понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

-понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

-понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

-владение умением решать практические финансовые задачи: 

-владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 
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-определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

-постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

- планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

-подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

-владение коммуникативными компетенциями; 

-нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

-анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

-владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

-владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

 Содержание  курса: 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 6 ч. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста 6ч. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 5ч. 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема  Количество часов 

1. Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 

6 

2. Фондовый рынок: как его использовать для 

роста 

6 

3. Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата 

5 

 Итого:  17 

 

Рабочая программа элективного курса «Уравнения и неравенства с модулем». Реализуется 

в количестве 2ч. в неделю в 10 классе. 

Требования к результатам 

В результате освоения элективного курса учащиеся: 

-закрепят понятие «модуль»; 

-овладеют навыками  решения уравнений и неравенств с модулем; 

-овладеют графическим методом решения уравнений. 

Содержание курса 

   Уравнения, содержащие абсолютные величины 

Решение уравнений с модулем методом  промежутков. 

  Сущность  метода  промежутков.   Решение  уравнений.     

Метод равносильного перехода к совокупности двух смешанных систем. Сущность метода. 

Уравнения .  

     Геометрическая интерпретация модуля в задачах. 

Геометрический  смысл  модуля действительного  числа,  графики  функций,  аналитическое 

 выражение  которых  содержит  знак  модуля.  Параллельный  перенос  графиков  вдоль осей 

 координат, симметрия  относительно  осей.   Преобразования графиков функций. 

Логический и графический методы решения уравнений с модулем. 

Нестандартные  решения  уравнений,  содержащих  абсолютные  величины.  Графический 

метод  решения  уравнений  с  модулями  и  логический  с  использованием  свойств 

ограниченности  функций. 
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Неравенства,  содержащие  абсолютные  величины. 

Метод промежутков. 

      Сущность  метода  промежутков.  Решение  неравенств   

      Метод равносильного перехода к совокупности двух систем неравенств. 

       Сущность  метода.         

     Логический и графический методы решения неравенств с модулями. 

     Нестандартные  решения  неравенств,  содержащих  абсолютные  величины.  Графический 

 метод  решения  неравенств  с  модулями  и  логический  с  использованием  свойств 

 ограниченности  функций. 

Тематическое планирование 

Модуль действительного числа: свойства модулей 2ч. 

Основные типы уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 13ч. 

Основные типы неравенств, содержащие переменную под знаком модуля  12ч. 

Построение графиков функций, содержащих переменную под знаком модуля 16ч. 

Уравнения и неравенства с модулем, содержащие параметр, решение заданий блока      С5 10 ч. 

Избранные вопросы по математике 17ч. 

 

Рабочая программа  

элективного  курса «Избранные вопросы по математике». Реализуется в количестве 1ч. в 

неделю в 11 классе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы; 

 уметь строить сечения и находить площади и объёмы геометрических тел; 

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 Методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

 основные приемы решения текстовых задач; 

 элементарные методы исследования функции; 

 нестандартные методы решения различных математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Тема 1. Решение рациональных уравнений и неравенств. (3 часа) 

Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение 

дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей.Преобразование 

иррациональных выражений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Дробно-

рациональное уравнение. Решение рациональных неравенств. 

Тема 2. Решение иррациональных уравнений и неравенств.(3 часа) 

 Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные неравенства. Алгоритм 

решения неравенств методом интервалов. 

Тема 3. Решение тригонометрических уравнений. (3 часа)  

Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы 

кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Формулы корней простейших 

тригонометрических уравнений. Частные случаи решения простейших тригонометрических 
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уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы решения тригонометрических 

уравнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тема 4. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств.  (4 часа)  

Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. 

Преобразования логарифмических выражений. Показательные уравнения. Методы решения 

показательных уравнений. Показательные неравенства, примеры решений. Логарифмические 

уравнения. Метод равносильности. Логарифмические неравенства. 

Тема 5. Производная и первообразная.  (3 часа)   

 Правила нахождения производной; применение первообразной для нахождения площадей 

фигур, для нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 

Тема 6.Вероятность и комбинаторика в заданиях ЕГЭ по математике (9 часов)  

Задачи на определение вероятности порядка наступления события. Вероятность произведения и 

суммы событий. Частота элементарных событий. Решение задач по формуле полной 

вероятности. Использование комбинированных методов решения задач                                                            

Тема 7. Задания с параметрами в школьном курсе математики (4 часа) 

Решение линейных уравнений и неравенств с параметрами. Решение уравнений и неравенств с 

параметрами не выше второй степени. Решение простейших рациональных уравнений и 

неравенств с параметрами. Функционально-графический метод решения уравнений с 

параметрами. 

Тема 8. Решение текстовых задач.  (4 часа) 

Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на десятичную запись числа. Задачи на 

проценты. Задачи на концентрацию, смеси и сплавы. Практико-ориентированные задачи. 

Тема 9. Решение стереометрических задач. (3 часа) 

Задачи на построение сечений. Решение задач на нахождение площадей и объёмов 

многогранников. Решение задач на нахождение площадей и объёмов тел и поверхностей 

вращения. 

Тема 10. Заключительное занятие. (1 час) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Решение рациональных уравнений и неравенств 3 

2 Решение иррациональных уравнений и неравенств 3 

3 Решение тригонометрических уравнений 3 

4 Решение показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств 
4 

5 Производная и первообразная 3 

6 Вероятность и комбинаторика в заданиях ЕГЭ по математике 5 

7 Задания с параметрами в школьном курсе математики 5 

8 Решение текстовых задач 4 

9 Решение стереометрических задач 3 

10 Заключительное занятие 1 

                                                  Итого: 34 

 

Рабочая программа элективного курса «Пишем сочинение». Реализуется в количестве 0,5 ч. 

в неделю  в 11 классе 

Требования к результатам 

К концу курса учащиеся должны: 

 уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 

 на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь отличать их 

друг от друга; 



218 

 

 анализировать творческие образцы художественных произведений, работы самих учащихся 

и рецензировать их; 

 уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах; 

 обогащение речевого багажа учащихся и уметь их применять в различных формах 

выражения мысли. 

 

Содержание курса 

 Вводное занятие 
Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения литературного 

произведения для успешного написания сочинения. Интерпретация художественного 

произведения. Обращение в сочинении к другим произведениям, видеть параллели. Работа с 

учебной и критической литературой. Справочная литература. Требования к написанию 

сочинения. 

 Пишем сочинение 
Определение темы, проблемы текста. Отбор материала. Определение главной мысли текста. 

Основные принципы построения текста. План как помощник в организации материала. 

Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над планом. Деление на абзацы. 

Объем работы. Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила оформления цитаты. 

Цитата – подтверждение сказанного. Работа над средствами художественной выразительности. 

Передача экспрессивной и образной речи. Порядок работы над черновиком. 

 Сочинение разных жанров 
Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. Определение признаков жанровых 

принадлежностей на конкретных примерах. Акцент на сочинение-рецензия. Содержательные и 

структурные особенности сочинений разных жанров, их сопоставление. Выявление 

зависимости формы от содержания. Творческие поиски художников слова. Поиски форм 

высказывания, художественных и языковых средств их воплощения. Анализ образцов 

сочинений. Создание творческих работ учащимися. Приемы саморедактирования текста. 

Порядок проверки написанного. Анализ сделанных ошибок. Оценивание готовых работ. О 

свободной теме сочинения. Так ли она свободна? Условные границы в сочинениях на 

свободную тему. Советы и рекомендации психолога до начала и во время экзамена. 

 

Тематическое планирование 

Введение – 2ч. 

Пишем сочинение – 6ч. 

Сочинение разных жанров -7ч. 

 

Рабочая программа курса «Основа саморегуляции как условие успешной сдачи ЕГЭ». 

Реализуется в количестве 0,5ч. в неделю в 11 классе 

Требования к результатам 

-усвоение психологических основ сдачи экзамена; 

  освоение техник саморегуляции; 

  освоение приемов планирования рабочего времени на экзамене; 

  формирование позитивного отношения к процессу сдачи 

 экзаменов;  повышение сопротивляемости стрессу; 

  развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы 

;  снижение уровня тревожности у всех субъектов ЕГЭ; 

  развитие памяти и концентрации внимания, мышления у 

 выпускников.  

 

Содержание элективного курса 
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Выпускник и ЕГЭ.. Работа с учащимися 11 классов. Диагностика: выявление уровня 

тревожности (тест Филлипса). Анкета: «Готовность к ЕГЭ». Знакомство. Дискуссия: 

«Возможности, которые предлагает нам жизнь». Плюсы и минусы ЕГЭ. Объективный взгляд на 

экзамен. 

Сдаем ЕГЭ. (. Наши правила. Как лучше подготовиться к занятиям. Поведение на 

экзамене.. Память и приёмы запоминания. Методы работы с текстами. Что такое ЕГЭ? (прпр. 

Что такое ЕГЭ?  Индивидуальный способ деятельности. Мой учебный стиль. Практические 

задания по темам. 

Я и ЕГЭ.  Как справляться со стрессом. Уверенность на экзамене. Моя ответственность на 

экзамене. Идем на ЕГЭ. Психологические особенности публичного выступления. Как 

преодолеть страх перед экзаменом. Диагностика эмоционального состояния и выработка 

индивидуальных рекомендаций для учащихся по способам успешной сдачи ЕГЭ 

(самодиагностика, лекция). «Как быть готовым к ЕГЭ?». Навыки позитивной самомотивации и 

способы подготовки к ЕГЭ (арт-терапия, “мозговой штурм”). Диагностика уровня 

сформированности процессуальной компетенции к ЕГЭ (самодиагностика). Духовные ценности 

современной цивилизации. Обучение приемам релаксации. Способы снятия нервно-

психического напряжения. Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами 

самообладания. Эмоции и поведение . Эмоции и поведение. Типичные ошибки при подготовке 

к экзаменам. Развитие уверенности в себе. Аутотренинг, как один из эффективных способов 

саморегуляции. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Выпускник и ЕГЭ. 

Диагностика: выявление уровня тревожности (тест Филлипса). 

Анкета: «Готовность к ЕГЭ». 

 

1 

2 Дискуссия: «Возможности, которые предлагает нам жизнь» 1 

3 Плюсы и минусы ЕГЭ. Объективный взгляд на экзамен 1 

4 Сдаем ЕГЭ. 

Правила сдачи ЕГЭ, нарушения правил 

 

0,5 

5 Как лучше подготовиться к занятиям 0,5 

6 Поведение на экзамене 1 

7 Память и приёмы запоминания 1 

8 Мнемотехнические приёмы запоминания  1 

9 Методы работы с текстами 1 

10 Чередование видов деятельности, как приём эффективного 

запоминания 

1 

11 Индивидуальный способ деятельности 1 

12 Ошибки восприятия  1 

13 Я и ЕГЭ 

Как справляться со стрессом Диагностика эмоционального 

состояния  

1,5 

14 Уверенность на экзамене 1 

15 Моя ответственность на экзамене 1 

16 Идем на ЕГЭ. 0,5 

17 Аутотренинг «Я справлюсь». «У меня получится» 2 

 Итого 17 часов 

 

Рабочая программа элективного курса «Русский язык в современном мире». Реализуется в 

количестве 1ч. в неделю в 11 классе. 
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Требования к результатам 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

• 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; 

• основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии 

и синтаксису в практике правописания; 

• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка 

Содержание курса 

Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней. 

Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 

Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Текст (7 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико- 

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста.. 
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Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

 

Тематическое планирование 

Орфографические нормы  - 4 ч. 

Пунктуационные нормы - 4 ч. 

Текст -7 ч. 

Функционально-смысловые типы речи. -5 ч. 

Функциональные стили речи - 6 ч. 

Изобразительно-выразительные средства языка -  4 ч. 

Коммуникативная компетенция - 4 ч. 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Стилистика и культура речи». Реализуется в 

количестве 1ч. в неделю в 10 классе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

    В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- говорить и слушать, так как «уметь говорить – искусство, уметь слушать – культура» 

(Д.С.Лихачев); 

- отбирать фактический и языковой материал для своей речи; 

- владеть устной  и письменной речью; 

- владеть навыками стилистической правки текста; 

- проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных задач; 

- грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, выступать по заданной 

теме. 

 

Содержание курса 

Р а з д е л 1.Стилистика и культура речи (13 ч) 

Введение. «Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура» (Д.С.Лихачев) 

Уметь говорить, слушать, слышать. Выбор слова. Лексическая сочетаемость. Выбор 

предложения. Преобладание форм и их роль в тексте. Главные признаки текста. 

Ключевые слова и выражения: устная речь, письменная речь, словесная ткань. 

Место стилистики в системе наук языкознания. 

Связь стилистики с культурой речи, с поэтикой, теорией ораторского искусства. 

Ключевые слова и выражения: проблемы культуры речи, речевая деятельность. 

Задачи грамматической, функциональной стилистики и стилистики текста. 

Понятие о стилистике и культуре речи. Основные разделы стилистики. Грамматическая 

стилистика. Функциональная стилистика. Стилистика текста. Практическая стилистика. 
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Ключевые слова и выражения: выразительные средства языка, стилистическая окраска, 

фразеологическое выражение, грамматическая форма, литературный жанр, образец 

национальной культуры, мастер слова. 

Практическая стилистика. 

Функциональная и коммуникативная стилистика. Формирование коммуникативных единиц. 

Нормативная стилистика. Принцип «экономии». Тенденции практической стилистики. 

Сопоставление писателей-классиков и современных писателей. 

Ключевые слова и выражения: комплексный анализ текста. 

Культура речи. Культура речи как предмет языкознания. 

Определение культуры речи. Составные части культуры речи. Историческая, социальная, 

психологическая стилизация. 

Тексты для детей и тексты, написанные от лица ребенка. 

Ключевые слова и выражения: степень владения языком, правильность речи, выразительность 

речи, точность речи, собственный стиль речи, стилизация, несобственно прямая речь. 

Р а з д е л II.Стилистика и риторика (8 ч) 

О древней науке риторике. 

Понятие о науке «риторика». Риторика Древней Греции и Рима. О видах речи. Функции 

ораторской речи. Квинтилиан и три рода ораторской речи. Цицерон. Риторика Средневековья и 

европейского Возрождения. Разнообразные сочинения по риторике на Руси. Макарий и его 

«Риторика». Ф. Прокопович «О поэтическом искусстве», «Об искусстве риторики». 

Ключевые слова и выражения: специальные риторические приемы. «Роды речей». 

«Рассуждающая речь». «Показующая речь». «Судебная речь». Общие требования к речи. 

Книжнославянская письменная традиция. 

Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-литературного 

языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. Типы литературного 

языка. Общие вопросы письма. 

Ключевые слова и выражения: древнерусский язык и церковнославянский язык (двуязычие). 

Книжнославянский и письменно обработанный народно-литературный языки. 

Три стиля в российском языке. 

Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. Макарий и 

его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, В.К. Тредиаковского, М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина. 

Ключевые слова и выражения: «роды речений»; «три штиля». 

Категория «высокого» и «низкого». 

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их современное 

содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). Стилистическое расслоение языка. 

Основной источник «высокого» и «низкого» в русском языке. Идея «высокого» и «низкого» в 

других языках. 

Ключевые слова и выражения: противопоставление «высокого» и «низкого». Лексико-

семантическая категория (А.И.Ефимов). 

«Хороший», «дурной» и истинный вкус. 

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период классицизма. 

Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного языка. Понятие о вкусе от 

Сумарокова до Пушкина. 

Ключевые слова и выражения: соразмерность, сообразность. Сочинительство, книжность. 

Живой родник. Языковые знаки. Языковая номинация (называние). 

Р а з д е л III. Стилистика и лексика (5 ч) 

Диалектизмы, жаргонизмы и просторечная лексика. 

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова. 

Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. Просторечная речь. 

Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная лексика. 

Ключевые слова и выражения: диалект. Просторечие. Жаргонизмы, арго (аргонизмы-

арготизмы). Разграничительная лексика. 
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Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная, 

устарелая и разговорная лексика. 

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной лексики от 

просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение книжной речи. 

Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях. 

Ключевые слова и выражения: различные слои лексики. Межстилевая лексика. Термины. 

Смысловое и структурное разнообразие лексики. 

Виды эмоционально-экспрессивной окраски в лексике. 

Принципы разделения языковых средств. Уменьшительные, уменьшительно-ласкательные, 

увеличительные формы. Виды эмоционально-экспрессивной лексики в толковых словарях. 

Ключевые слова и выражения: торжественное («высокое»). Ироническое. Шутливое. 

Неодобрительное, презрительное. Пренебрежительное. 

Слово и сфера его употребления. 

Значение слова и его конкретное употребление. Общеязыковая закономерность. Творческие 

возможности языка. Прямое и переносное значения слов. Психологический и языковой 

механизм возникновения противоположного значения. 

Ключевые слова и выражения: искусство слова. Языковая метафора. Поэтическая метафора. 

Окказионализмы. 

Внутренняя форма слова. 

Цели и задачи обращения к внутренней форме слова. Способы связи звучания и 

морфологического состава слова с содержанием слова. Признаки внутренней формы слова. 

Ключевые слова и выражения: чувственно-образный момент (дополнительный). Живая связь 

представлений и предметов. 

Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. 

Словообразование и словотворчество. 

Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление.  

Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. 

Словотворчество. Границы словотворчества. 

Ключевые слова и выражения: чувственно-образное слово. Принцип понятийности. «Самовитое 

слово». «Заумный язык». Курьез. 

Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические. 

Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические группы. 

Специальные словари. 

Ключевые слова и выражения: синонимические, антонимические ряды. Синонимы. Антонимы. 

Антитеза. Оксюморон. 

Созвучия. «Забавные» и «коварные». 

Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике разных слов 

или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. Игра слов. 

Ключевые слова и выражения: омонимы. Омоформы. Паронимы. Сатирик, юморист, острослов. 

Каламбур. Оговорка. Обмолвка. 

Р а з д е л IV. Стилистика и фразеология ( 5 ч) 

Устойчивые и свободные словосочетания. Словорасположение. 

Фразеологические обороты. Природа их происхождения. Значения фразеологизмов. Форма 

фразеологизма. Роль устойчивых словосочетаний в речи. Соотнесение устойчивых сочетаний и 

свободных словосочетаний. «Свободный» синтаксис и несвободный синтаксис некоторых 

народов. 

Ключевые слова и выражения: фразеологизмы. Устойчивые сочетания слов. Свободные 

сочетания. Несвободные сочетания. 

Порядок слов и интонация фразы. Инверсия в прозе и стихотворной речи. 

Порядок слов, его роль в речи. Интонация. Интонация начала и конца. Прямой и обратный 

порядок слов. Фразовое ударение. Логическое ударение. Инверсия в прозе и стихотворной речи. 

Сходства и различия в порядке слов в прозаической и поэтической речи. Обилие инверсий в 

стихотворной речи. 



224 

 

Ключевые слова и выражения: инверсия. Такт. Начальное ударение. Конечное ударение. 

Повышение, понижение тона. Пауза. Ритм. Мелодика. Перенос. 

Период. Прозаическая строфа (абзац). 

Понятие о периоде. Виды периодов. Абзац. Виды прозаической строфы. «Красная строка – 

своего рода знак препинания» (Л.В. Щерба). 

Ключевые слова и выражения: период круглый, умеренный период. Зыблющий период. 

Отрывной период. Абзац («Красная строка»). 

Формы существования речи: диалог и монолог, устная и письменная речь. 

Понятие о диалоге и монологе. Виды диалогов и монологов, их роль. Структура диалога и 

монолога. Формы существования речи. 

Ключевые слова и выражения: монолог убеждающий, лирический, драматический, 

сообщающий. Языковые приемы драматизации речи. Бытовой диалог. Реплика диалога. 

Оппонент. Устная речь, письменная речь. Эпистолярный жанр. Бытовое письмо. Устный 

диалог. 

Функции языка: общение, сообщение, побудительная, эстетическая. 

Основные функции языка. Природа, строение языка. 

Ключевые слова и выражения: обмен мыслями, коммуникативная функция. Оформление мысли 

и передача ее в виде определенной информации. Реакция на сообщение. Обращение к 

чувственно-образному восприятию речи. 

Функциональные стили: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический 

и художественный. 

Понятие о стиле. Время возникновения стилей. Основные признаки каждого функционального 

стиля. Назначение стиля. Сфера употребления. Языковые приметы. Культура стиля. 

Ключевые слова и выражения: язык как средство общения. Творческий характер языка. 

Устойчивый стиль. Штамп. Функция воздействия. Периодическая печать. Массовая 

коммуникация. Точность искусства ( в отличие от точности грамматики). Языковое богатство. 

Ресурсы языка. 

Р а з д е л V.Слово и жест (4ч) 

Движения, выражающие или сопровождающие речь. Язык жестов. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема  Количество 

часов 

1 Стилистика и культура речи 13 

2 Стилистика и риторика 8 

3 Стилистика и лексика 5 

4 Стилистика и фразеология  5 

5 Слово и жест  4 

 Всего  часов 35 

 

Рабочая программа элективного курса «Растениеводство». Реализуется в количестве 0,5 ч. 

в неделю в 10 классе. 

Требования к результатам 

 

Учащиеся должны знать:  

историю возникновения и развития взаимоотношений человечества и культурных растений; 

значение адаптивных особенностей покрытосеменных растений для растениеводства; 

особенности физиологии культурных покрытосеменных растений; основные факторы 

окружающей среды, влияющие на рост, развитие и продуктивность культурных растений; 

биологические основы выращивания и размножения культурных растений и их технологии; 

основные направления селекции культурных растений; методы защиты культурных растений от 

болезней и вредителей; характерные особенности агроландшафтов и способы поддержания их 

стабильности; знать и применять современные и традиционные технологии, используемые в 
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данной местности;  

уметь: использовать знание биологии культурных растений в практике растениеводства , 

ландшафтного дизайна ; проводить элементарный почвенный анализ и использовать его 

результаты в практике растениеводства; определять семена культурных растений и применять 

знание важнейших агротехнических приемов посева на практике; размножать культурные 

растения разными способами и выращивать рассаду различных культур с достаточной 

эффективностью на основе знания биологии культурных растений; применять на практике 

знания о различных способах борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур; 

оперативно проводить поиск и использовать информацию, необходимую для выращивания 

агропродукции; в своей агродеятельности учитывать климатические условия и свойства почвы 

своего региона. 

 

Содержание курса 

Введение(1ч.) 
Краткая история возникновения и развития растениеводства. Современное состояние 

растениеводческих отраслей сельского хозяйства. Роль растениеводства в стратегии 

устойчивого развития человеческой цивилизации.  

 

Земледелие (5 часов) 
Научные основы земледелия. Выбор земельного участка Условия внешней среды, необходимые 

для выращивания культурных растений Состав и свойства почвы Обработка почвы и 

сельскохозяйственная техника Почвы Хакасии области, пути повышения их плодородия. Почва 

и ее роль в жизни растений. Агроэкологические основы почвенного питания культурных 

растений.Севообороты 

Органические удобрения  

Минеральные удобрения Минеральное питание как фактор продуктивности культурных 

растений. Физиологические основы минерального питания культурных растений. Роль 

удобрений, правила их внесения. Заболевания растений, связанные с недостатком того или 

иного элемента в почве. Особенности минерального питания комнатных растений. 

Сорные растения и борьба с ними Посевные качества семян. Подготовка семян к посеву. Посев 

и посадка культурных растений Морфология и определение семян основных групп культурных 

растений. 

Агротехника посева семян разных культур. 

Размножение плодовых и декоративных культур зелеными черенками.  

Агротехнические приемы выращивания рассады различных культур.  

Технология ухода за культурными растениями Уборка и хранение урожая  

Овощеводство (11 часов) Общая характеристика, классификация овощных культур, их 

происхождение. Общая биологическая и производственная характеристика овощных культур 

Происхождение  овощных  культур. Понятия о посевных и сортовых качествах семян овощных 

культур и их  значение  при  определении  нормы  высева,  сроков  поступления  продукции, 

повышении урожайности и качества продукции. Сроки  высева  семян  и особенности 

выращивания ранней, средней и поздней рассады. Качество рассады. Особенности 

эксплуатации рассадных комплексов. 

Рассадный  метод  в  овощеводстве,  его  преимущества  и  недостатки.  

Морфологические особенности овощных культур.  

Биологические  особенности овощных культур, их  отношение  к  элементам  минерального  

питания. Зависимость  качества  продукции  от  применения  органических  и минеральных 

удобрений. 

Отношение овощных культур к комплексу внешних условий: свету, теплу, влаге, газовому 

режиму, режиму влажности почвы и относительной влажности воздуха. Изменение 

требовательности растений к факторам внешней среды в зависимости от фазы роста и развития. 

Технология выращивания основных овощных культур. Особенности технологии выращивания 

овощных культур в зависимости  от  зоны.  Агротехнические требования, предъявляемые к 
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операциям по уходу за посевами и посадками овощных культур: ликвидация почвенной корки,  

междурядная  обработка,  полив,  корневая  и  некорневая  подкормка, борьба с вредителями и 

болезнями, сорной растительностью, мульчирование почвы.Технология  выращивания.  

Рассадный  и  безрассадный  метод  выращивания. Использование полимерных материалов для 

получения ранней продукции. Основные сорта и гибриды. Предпосевная подготовка семян. 

Особенности выращивания рассады для получения ранней продукции и мини-рассады .  

Особенности подготовки почвы под посев семян и высадку рассады, внесение органических и 

минеральных удобрений. Сроки посева семян и высадки рассады на постоянное место. 

Способы  высадки  переросшей  рассады  на  постоянное  место. 

Плодовые овощи семейства пасленовые. Плодовые овощи семейства тыквенные. Зеленные и 

пряные культуры. Многолетние овощи.  

Знакомство с классификацией сорной растительности, паразитные, полупаразитные и не 

паразитные, их распространение в хозяйстве. Вредители и болезни овощных культур. 

Использование  химических  и  биологических  препаратов.  Интегрированная система защиты 

Использование севооборотов и других агротехнических приемов с целью сокращения 

распространения вредителей, болезней и сорняков на полях. Основные болезни овощных 

культур (грибные, бактериальные, вирусные) и меры (предупредительные, защитные и 

истребительные) борьбы с ними. Применение агротехнических, химических (кишечные, 

контактные и фумиганты) и биологических средств, для борьбы с болезнями на овощных 

культурах. Классификация  не  паразитных сорных  растений,  однолетние (яровые,  озимые и 

зимующие), двулетние и многолетние.  Гербициды и их классификация по месту действия на 

органы растения. Использование агротехнического и химического способа уничтожения 

сорняков.  

Культурообороты  

 

Тематическое планирование 

Введение-1ч. 

Земледелеие -5ч. 

Овощеводство-11ч. 

 

 

Рабочая программа 

элективного курса «Профессиональное самоопределение». Реализуется в количестве0,5ч. в 

неделю в 10 классе. 

Требования к результатам 

В результате освоения курса учащиеся должны знать: 

-правила дорожного движения, 

-способы оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 

Содержание курса 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные 

знаки.  

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков, название и назначение каждого знака. Действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия 

водителя в соответствии с требованиями знаков приоритета.  

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия водителя в соответствии с требованиями запрещающих 

знаков. Исключения. Зона действия запрещающих знаков. 

 Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписывания. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Исключения. Информационно-указательные знаки. 
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Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. 

Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения.  

Знаки сервиса. Назначение, название и установка каждого знака. Знаки дополнительной 

информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.  

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Обгон и встречный 

разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителя при обгоне. Места, 

где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия 

несоблюдения правил обгона встречного разъезда. Остановка и стоянка. Порядок остановки и 

стоянки. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке 

автомобиля на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена. Опасные последствия 

несоблюдения правил остановки и стоянки.  

Общие правила проезда перекрестка. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки 

неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов 

светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия 

водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета.  

Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля. Техническое обслуживание 

трансмиссии. Техническое обслуживание ходовой части. Техническое обслуживание рулевого 

управления. Техническое обслуживание тормозной системы. Термины и определения основных 

понятий безопасности труда. Характеристика транспортных средств, приспособления, 

предохраняющие от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и 

степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании помощи пострадавшим. 

Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, 

переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде 

на пешехода. Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 

повреждения позвоночника, таза.  

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и 

резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение 

давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая 

медицинская помощь при кровохаркании, кровавой рвоте, подозрения на внутрибрюшное 

кровотечение. 

 

Тематическое планирование  10 класс 

№ 

пп 

             Тема Кол-во 

часов 

1 Общие положения правил дорожного движения. 2 

2 Дорожная разметка и дорожные знаки. 8 

3 Регулирование дорожного движения. 2 

4 Предупредительные сигналы. 

Начало движения и маневрирование. 

2 

5 Скорость движения, обгон, остановка  и  стоянка транспортных 

средств.  

2 

6 Проезд перекрестков. 2 

                                                        Всего: 18 

 

Рабочая программа элективного курса «Транспорт». Реализуется в количестве 0,5ч. в 11 

классе 

Требования к результатам 

В результате освоения курса учащиеся должны знать: 

-правила дорожного движения, 
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-способы оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 

Содержание курса 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация 

дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и временные 

знаки.  

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков, название и назначение каждого знака. Действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия 

водителя в соответствии с требованиями знаков приоритета.  

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия водителя в соответствии с требованиями запрещающих 

знаков. Исключения. Зона действия запрещающих знаков. 

 Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписывания. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Исключения. Информационно-указательные знаки. 

Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. 

Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения.  

Знаки сервиса. Назначение, название и установка каждого знака. Знаки дополнительной 

информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.  

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. Обгон и встречный 

разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителя при обгоне. Места, 

где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия 

несоблюдения правил обгона встречного разъезда. Остановка и стоянка. Порядок остановки и 

стоянки. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке 

автомобиля на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена. Опасные последствия 

несоблюдения правил остановки и стоянки.  

Общие правила проезда перекрестка. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки 

неравнозначных и равнозначных дорог. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов 

светофора и дорожных знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия 

водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета.  

Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля. Техническое обслуживание 

трансмиссии. Техническое обслуживание ходовой части. Техническое обслуживание рулевого 

управления. Техническое обслуживание тормозной системы. Термины и определения основных 

понятий безопасности труда. Характеристика транспортных средств, приспособления, 

предохраняющие от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и 

степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании помощи пострадавшим. 

Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, 

переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при наезде 

на пешехода. Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 

повреждения позвоночника, таза.  

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и 

резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение 

давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая 

медицинская помощь при кровохаркании, кровавой рвоте, подозрения на внутрибрюшное 

кровотечение. 

Тематическое планирование  11 класс 

№ 

пп 

             Тема Кол-во 

часов 
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7 Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств, ж/д переездов. 

Автомагистрали. 

2 

8 Световые  приборы, буксировка транспортных средств. 2 

9 Перевозка  людей и грузов. 2 

10 Дополнительные требования. Техническое состояние 

транспортных средств. 

2 

11 Основы безопасности движения. 2 

12 Оказание  первой  медицинской помощи пострадавшим. 2 

13 Решение тематических заданий и билетов. 4 

                                                        Всего: 16 

 

 

Рабочая программа элективного курса «На пути к имиджу». Реализуется в количестве 0,5 

ч. в 10 классе 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

понятия «имидж», «стиль», «этикет», «этика», «профессиональная этика», «культура труда»; 

стили одежды и направления моды; 

характеристику цветотипов внешности; 

технологию выполнения макияжей; 

технологию определения профессиональной и жизненной траектории. 

 об основах теории моды; 

об основных моментах истории костюма;       

о закономерностях форм в костюме; 

о свойствах цвета. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять коррекцию недостатков фигуры с помощью одежды; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания; 

определять цветотип внешности и подбирать цветовую гамму; 

определять форму лица и способы коррекции;  

получать дополнительную информацию на основе невербального общения; 

обосновать содержание этических норм будущей профессиональной деятельности. 

использовать знания средств и свойств композиции на практике; 

определять направление моды; 

выполнять зарисовки; 

 уметь работать с книгой, доносить изученный материал до слушателей; 

определять типаж между цветом кожи и цветом волос; 

иллюстрировать свой рассказ репродукциями, самостоятельно выполненными зарисовками, 

выдержками из художественных литературных произведений.  

Содержание факультативного курса 

1.Введение. 

Имидж .Понятие моды .Кто Вы такая, госпожа мода? Инструкция по ТБ. Работа дизайнера. 

Роль каждого в общем театре моды. Смеяться, право, не грешно. 

Цели и задачи курса. Общие сведения об имидже. Понятия: атрибуты имиджа, личный имидж, 

имидж фирмы, имидж помещения, фирменный стиль. 

2.Гардероб 

Понятие «гардероб»,рациональный гардероб. Аксиомы дамского гардероба. 

Бизнес- леди. Невероятный вызов и ткань твоей одежды. 

3.Типы внешности. 

Типы внешности .О шести тональных типах. Цветотипы. 

Теория времен года при определении цветотипа человека. Цветотипы: «весна», «лето», «осень» 

и «зима». Их характеристика. Гамма цветов, подходящая для каждого типа внешности. 
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Практическая работа. Определение цветотипа и подбор цветовой гаммы. Макияж и имидж. 

История макияжа. Роль макияжа в имидже женщины. Инструменты и материалы, необходимые 

для выполнения макияжа. Виды макияжа. Незаметный макияж: назначение, средства для 

нанесения макияжа, технология выполнения. Нежный макияж: назначение, средства для 

нанесения макияжа, технология выполнения. Деловой макияж: назначение, средства для 

нанесения макияжа, технология выполнения. Вечерний макияж: назначение, средства для 

нанесения макияжа, технология выполнения. Ультрамодный макияж: назначение, средства для 

нанесения макияжа, технология выполнения. 

Практическая работа. Составление схемы макияжа. 

4.Одежда как она есть 

Одежда, как составляющая имиджа. 

История появления одежды. Стиль. Мода. Исторические стили в одежде. Современные стили в 

одежде: классический, романтический, джинсовый, городской, народный, морской, 

спортивный, бодифэшн, азиатский, сафари, пуризм, стиль ретро, бельевой, африканский.  

Практическая работа. Составление фотоальбома «Современные стили в одежде».Пропорции в 

одежде.Пропорциональное членение женской фигуры. Типы осанки. Пропорции в одежде. 

Цветовые и зрительные иллюзии в одежде. Недостатки фигуры и их коррекция с помощью 

одежды. 

Практическая работа. Анализ пропорциональности фигуры. Выполнение эскиза модели с 

учетом особенностей фигуры. Вы идете на официальное торжество. Все это уместно. Его 

величество трикотаж. «Вторая кожа». О мехах. Кое –что о тканях. Верхняя одежда. Пиджачное 

«древо».Легкие одежды.Все это брюки. Джинсомания. 

5.Аксессуары и украшения. 

Виды аксессуаров и украшений. Их место в гардеробе современной девушки. Правила 

применения. 

6.Имидж и вы. 

Имиджи здесь и сейчас. Выполнение проекта. ( Коллекция одежы, защита своего стиля одежды, 

имиджа и т.д.). 

 

 

Тематическое планирование 

№п/

п 

Тема  Колич

ество 

часов 

1 Введение 2 

2 Гардероб 2 

3 Типы внешности 1 

4 Одежда как она есть 9 

5 Аксессуары и украшения. 1 

6 Имидж и вы. 2 

 

Рабочая программа элективного курса «Экономика домашнего хозяйства или Дом, где я- 

хозяйка». Реализуется в количестве 0,5ч. в неделю в 11 классе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

учащиеся должны иметь представление 

 об этике и психологии семейной жизни;  

 о бюджете семьи;  

 о домашних хлопотах;  

 о дизайне интерьера;  

 об имидже и этикете современного молодого человека;  

 об экологических проблемах;  

 об эстетике и экологии жилища. 
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учащиеся  должны знать  

 что такое  личность; 

 что такое  увлечения, отношения, дружба; 

 основы семейных отношений; 

 о последствия нарушений семейных отношений; 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

 возможность рационального использования средств и пути их увеличения. 

 экономические связи семьи с рыночными структурами общества; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 экономическую взаимосвязь семьи, предприятий, государства и общества; необходимость 

производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и каждого его члена; 

 необходимость производства товаров и услуг, как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 

 

 

 какой должна быть экономика в быту; 

 как рационально планировать расходы в семье; 

 о семейной предпринимательской деятельности; 

 о правах потребителя и их защите; 

 о том, как создать для гостей приятную атмосферу уюта и гостеприимства; 

 об основах дизайна интерьера;  

 о служебно-деловом этикете; 

 о проблемах энергетики и экологии; 

 о системах энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации; 

 о современных системах фильтрации воды; 

 о правилах эксплуатации современной бытовой техники; 

 о селективном сборе мусора. 

учащиеся должны уметь 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 применять полученные знания в жизни; 

 правильно распределять силы и ресурсы при ведении своего дома. 

                        Содержание   курса  

 

Модуль № 1. Этика и психология семейной жизни 

 

Тема 1. Личность. Кто есть кто (1 ч) 

Что такое  личность? Что такое счастье? «Познай самого себя, и ты познаешь мир». Я – семь 

«Я». Мир за твоим окном.  

Тема 2. Когда это начинается. Первая любовь (1 ч) 

Наука «любить». Увлечения. Отношения. Дружба или любовь? Культура поведения 

влюбленных.  
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Тема 3. Мы выбираем – нас выбирают. Молодожены. Семья и дети (1 ч) 

Супружеские и родительские отношения. Правильный ли сделан выбор? Нормы и критерии 

«отбора». «Праздник, который всегда со мной». Воспитаниедетей в семье. Мать и отец – 

первые воспитатели. 

Ребенок в молодой семье. 

Тема 4. Новые родственники (1 ч) 

Свекровь и невестка. Зять и теща. 

Тема 5. Развод по-человечески (1 ч) 

Что приводит к разводу? Последствия нарушений семейных отношений. Дети и распад семьи. 

Одиночество: беда или вина? 

Модуль № 2. Бюджет семьи 

Тема 6. Потребительские качества товаров и услуг. 

Права потребителя и их защита(1 ч)  

Классификация покупок по признаку рациональной потребности. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет товара. Правила покупки.  

Модуль № 3. Домашние хлопот 

Тема 7. Принимаем гостей. Этикет встречи гостей.(1 ч) 

Праздник в доме. Гости званые и «нежданные». Атмосфера уюта и гостеприимства. До прихода 

гостей. Встреча гостей. Приветствия. Приглашение к столу. «Академическое опоздание».  

Вновь вошедший гость. 

Тема 8. Разнообразие и культура праздничного застолья. Беседа за столом - это искусство 

(1 ч) 

Фуршетный стол. Молодежная вечеринка. Вечер в небольшой приятной компании.  

Детский  праздник. Нежданные гости.Культура застолья. 

Правила общения. Хозяева дома в роле дипломатов. Спор между гостями – выручает юмор. 

Разговоры за столом с соседом. Разговоры за столом, когда рот занят пищей. 

Тема 9. Цветы, подарки  и сувениры. Развлечения на празднике.(1 ч) 

Подарочные букеты. Цветы в горшках. Значение цветка с учетом колера. Цветы в легендах и 

преданиях. Выбор подарка. Сам себе мастер. Как вручать и принимать подарок.  

Игры с детьми. Магия чисел и гороскопы.  Буриме (рифмованные концы). Шарады. Логические 

задачи. Задачи со спичками. 

                      Модуль № 4. Дизайн интерьера 

Тема 10. Общие сведения о дизайне интерьера(1ч) 

Что такоедизайн? Что такое интерьер? Стиль в интерьере. Теория цвета. Традиционная и 

современная окраска стен.   

Тема 11. Законы аранжировки. Приемы размещения комнатных растений(1 ч) 

Цветы в интерьере помещения. Правила, при составлении композиций из живых растений.  

Тема 12. «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить» (1 ч)   

Оформление альбома «Интерьер дома».   

 

Модуль № 5. Имидж и этикет современного молодого человека 

Тема 13. Имидж офиса. Дизайн офиса.(1 ч) 

Модель формирования имиджа организации: фирменный стиль, внешние атрибуты имиджа, 

личный имидж руководителя, рекламная кампания, общественные связи, отношения с 

партнерами. 

Интерьер офиса: цвет, освещение, мебель, офисное оборудование. Вывеска фирмы. 

Организация приема посетителей. Комфорт офиса. Визитная карточка офиса. 

Тема 14. Имидж сотрудников. Служебно-деловой этикет (1 ч) 

Должностная инструкция. Поза и жесты. Манера сидеть. Улыбка. Одежда. Макияж. 

Современный уровень общения. 

Имидж делового человека. Особенности взаимоотношения сотрудника и руководителя. 

Субординация в деловых отношениях. Организация деловых контактов. Ведение деловых 

бесед. Деловая переписка. 
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                      Модуль № 6. Экологические проблемы 

Тема 15. Влияние научно-технической революции на окружающую среду 

Глобальные проблемы человечества (1 ч) 

Использование ядерной энергии. Захоронение отходов. Возникновение информационного мира. 

Сельскохозяйственное производство. 

   Демографический взрыв. Обеспеченность человечества питьевой водой. Минеральные ресурсы. 

Тема 16. Энергетика и экология. Экологическое сознание и мораль. Природоохранные 

технологии .(1 ч)  

Потребности человечества в энергии. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. 

Атомные электростанции. Нетрадиционные источники получения электрической энергии. 

Утилизация солнечной энергии. Термоядерная энергетика. Энергия ветра  и приливов. 

Геотермальная энергия. Другие нетрадиционные источники. Радиация. 

Экономия ресурсов и энергии. Природа – источник красоты и основа жизни людей.   

Экологический мониторинг. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Безотходные технологии. Экологически устойчивое развитие человечества. 

 

Модуль № 7. Эстетика и экология жилища 

Тема 17. Экология и микроклимат жилища.  

Приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды (1 ч)Экология в доме. Оценка микроклимата в доме.  

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема  Количество часов 

1 Этика и психология семейной жизни 5 

2 Бюджет семьи 1 

3 Домашние хлопоты 3 

4 Дизайн интерьера 3 

5 Имидж и этикет современного молодого человека 2 

6 Экологические проблемы 2 

7 Эстетика и экология жилища 1 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Практическое обществознание». Реализуется в 

количестве 1,5 ч. в неделю в 11 классе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Знать и понимать  
 

 

 

 

социальных институтов  

 

ния общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

-гуманитарного познания  

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

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  
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анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

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

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

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека)  

раскрывать на примерах 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  

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

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 аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам  

Использовать приобретенные знания и умения для  

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

 

позиции  

 

х и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования  

 

Содержание курса 

 

Человек и общество. 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и 

их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное 

общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли 

человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Экономическая сфера общества 



235 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Экономические системы и собственность. 

Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и 

труд. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги). Экономические цели и функции государства. Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. Социальный конфликт. Пути егоразрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Образ жизни. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. Социальная структура общества. Социальные группы и 

общности. Социальная роль и социальный статус. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальные 

нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения. 

Политика  

Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; разделение властей; государство, 

формы правления; суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. 

выборы, референдум; партии и движения; многопартийность. Конституция – основной закон 

государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее субъекты; законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ; институт президентства; местное самоуправление 

Культура 

Понятие «культура»; духовная жизнь общества; искусство, его виды, место в жизни человека. 

наука в современном обществе; образование и самообразование; религия, ее роль в обществе; 

Церковь как общественный институт мораль, основные ценности и нормы 

Итоговый контроль 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Человек и общество 12 

2 Экономическая сфера общества 15 

3 Социальная сфера 15 

4 Политика 4 

5 Культура 4 

6 Итоговый контроль 1 

 Всего  51 

 

 

Рабочая программа  элективного круса «Вопросы экономики» для 11 класа 

Реализуется  в количестве 0,5 ч. в неделю в 11 классе 
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Содержание курса 11 класс 

  Экономика  фирмы  (6  ч) 

Предприятие  и  фирма  (1  ч).  Фирма  как  экономический  агент.  Организационные формы 

фирмы. Хозяйственные товарищества и общества.Экономические  цели  и  капитал  фирмы. 

Производство (1 ч). Производственная функция. Производительностьтруда.  Факторы,  

влияющие  на  производительность  труда.  Убывающаяотдача  в  краткосрочном  периоде.  

Отдача  от  масштаба  в  долгосрочномпериоде. 

Выручка, издержки и прибыль фирмы (1 ч). Доход и выручка. Расходыи  издержки.  

Показатели  издержек.  Прибыль. 

Фирма на рынке (1 ч).  Рыночные структуры.  Совершенная  конкуренция.  Монополия.  

Монополистическая  конкуренция  и  олигополия. 

Баланс  и  управление  фирмой  (1  ч).  Финансовая  отчетность.  Анализбаланса.  

Аналитические  показатели.  Менеджмент. 

Рынок  капитала  (1  ч).  Финансирование  фирмы.  Капитал,  инвестиции,  процент.  Виды  

ценных  бумаг.  Фондовый  рынок. 

  Экономика  государства  (7  ч) 

Экономический рост и развитие (1 ч). Частные и общественные блага.Роль государства в 

экономике. Валовой внутренний продукт. Экономический рост.  

Инфляция  (1  ч).  Измерение  инфляции.  Источники  инфляции.  Последствия  инфляции.  

Социальные  последствия  инфляции.  Антиинфляционные  меры. 

Экономические колебания (1 ч). Макроэкономическое равновесие. Экономические  циклы.  

Безработица.  Государственная  политика  занятости. 

Государственный  бюджет  (1  ч).  Бюджетная  система.  Доходы  и  расходы.  Баланс  

бюджета.  Государственный  долг.  Фискальная  политика. 

Деньги (1 ч). Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спросна деньги и 

предложение денег. 

Финансовая  система  (1  ч).  Центральный  банк.  Коммерческие  банки.Основы  денежной  

политики  государства.  Другие  финансовые  институты.Страхование. 

Повторение и контроль по теме «Экономика фирмы и государства» (7ч). Тестовое задание. 

  Экономика  мира  (4  ч) 

Экономическая  глобализация  (1  ч).  Международное  разделение  факторов производства. 

Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная  экономика. Структура  международной  

экономики  Аналитические  группыстран.  Уровни  экономического  развития.  Взаимосвязь  

экономическихсекторов.  Международные  экономические  операции. 

Международная торговля (1 ч). Причины торговли. Структура торговли.  Государственная  

политика  в  области  международной  торговли.  Многосторонняя  торговая  система. 

Обменные  курсы  валют  (1  ч).  Валюта  и  валютный  курс.  Режимы  валютного  курса.  

Причины  изменения  валютного  курса.  Валютный  рынок. Международные  финансы. 

Платежный  баланс.  Макроэкономическая  корректировка.  Международные  финансовые  

рынки.  Международные  финансовые  организации. 

Россия  в  международной  экономике  (1  ч).  Вехи  экономического  развития.  Особенности  

современной  экономики  России.  Вызовы  экономическому  развитию.  Россия  на  пути  в  

международную  экономику. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать 

- функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда, 

основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста.  

Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних   эффектов,   российских   предприятий   разных   организационных   форм, 



237 

 

глобальных экономических проблем;  

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда,    

инфляцию,    основные    статьи    госбюджета    России,    экономический    рост, глобализацию 

мировой экономики; 

- объяснять:    взаимовыгодность    добровольного    обмена,    причины    неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли.  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

-  получения  и оценки экономической информации; 

-  составления семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина.  

 

Тематическое планирование 

  

№ Тема  Количество часов 

1 Экономика  фирмы   6 

2 Экономика  государства   7 

3  Экономика  мира   4 

 Всего  17 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Практическое право» для 11 класса 

  Реализуется  в количестве 2ч. в неделю  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения элективного курса  ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 
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гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ элективного курса 

  ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА  (50 ч) 

  Гражданское право (16 ч) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Субъекты гражданских отношений. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным.  

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательство. Юридические 

лица.  Формы предприятий. Хозяйственные товарищества и общества. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Национализация. Приватизация. Наследование. Страхование. Понятие 

наследования. Завещание. Институт страхования. Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды гражданско-правовых договоров. Защита материальных и нематериальных 

(гражданских) прав. Причинение и возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. 

Гражданская ответственность. Неосновательное обогащение. Моральный вред. 

  Налоговое право (10 ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов: 

прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с физических и 

юридических лиц. Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

Налоговые льготы предприятий и организаций. Налоги с физических лиц. Понятие «физическое 

лицо». Налоги с населения. Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество. Единая 

ставка налога. Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

  Семейное право (8 ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия 

вступления в брак. Брачный возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Причины развода. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение 
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родительских прав. Алименты. Усыновление, опека и попечительство. 

   Трудовое право (10 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. Коллективный договор. Стороны и порядок 

заключения коллективного договора. Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая 

книжка. Основания прекращения трудового договора. Рабочее время. Фактически отработанное 

время. Виды рабочего времени: нормальная продолжительность, сокращенная 

продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Виды 

отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. Оплата труда. Заработная плата в 

производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). Системы оплаты труда.  Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и 

здоровья женщин и несовершеннолетних. Трудовые споры. Ответственность по трудовому 

праву. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам 

(КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

   Административное право (6 ч) 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных 

правонарушений. Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Часть четвертая. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО  ПРАВА (12 ч) 

  Уголовное право (9 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Преступление.  Признаки преступления. Состав 

преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений.  Виды преступлений. Преступления против личности; в 

сфере экономики; против общественной безопасности и общественного порядка; против 

государственной власти; против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные 

преступления.  Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Групповые преступления. Явка с повинной. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной ответственности. Принудительные 

меры воспитательного воздействия. 

  Основы судопроизводства (3 ч) 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые споры. 

Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и участники. 

Гражданский иск. Особенности уголовного судопроизводства (уголовный  процесс). Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его 

стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование. 

  ПРАВОВАЯ  КУЛЬТУРА (4 ч) 

  Правовая культура и правосознание (4 ч) 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура 

общества и личности. Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, 

профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. 

Прокурор. Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой 

нигилизм и правовой цинизм. 

Резерв времени — 2 ч. 

Тематическое планирование  

№ Тема  Количество часов  

1 ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА   50 

2 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОТРАСЛИ 

РОССИЙСКОГО  ПРАВА 

12 
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3 ПРАВОВАЯ  КУЛЬТУРА 4 

4 Резерв времени 2 

 Всего  68 

 

 

Рабочая программа  

элективного курса «Трудные случаи орфографии и  пунктуации». Реализуется в количестве 

0,5 ч. в неделю в 10 классе. 

Требования к результатам 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

-использовать основные словари, справочники, необходимые длясовершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

-применять теоретические знания по разделам «Орфография» и «Пунктуация» на практике; 

-уметь работать с текстами; 

-грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письменной формах; 

-владеть предметными компетенциями (языковой, лингвистической, культуроведческой). 

Содержание курса 

Введение  (1 ч.) 
Знакомство с программой курса. Разъяснения предназначения данного курса. Целеполагание. 

Задачи. Знакомство с формами работы и контроля. 

 

Орфография  (9 ч.) 
Орфография как система обязательных норм письменной речи (орфографическая норма). 

Условия выбора орфограмм (фонетические, лексические, морфемные, морфологические, 

синтаксические). Строение орфографических правил. Алгоритмы их применения. Проверяемые 

и непроверяемые безударные гласные. морфологические, синтаксические). 

Строение орфографических правил. Алгоритмы их применения. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. Написание географических, 

административно-территориальных названий, исторических эпох и событий, знаменательных 

дат, названий организаций, учреждений, предприятий, иностранных фирм. Правописание 

иностранных слов (а – капелла, альма – матер, де – факто). Правописание числительных (три 

тысячи пятнадцать, стосорокашестимиллионный). 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных .Н и НН в различных час- тях речи. 

Трудные случаи написания о, е (ё) после шипящих и ц (ожёг-ожог, меццо-сопрано). Слитное, 

раздельное и дефисное написания различных частей речи. Трудные случаи употребления 

частиц (неспециалист – не специалист, задача не трудная – задача нетрудная). «Не» с 

различными частями речи. 

Пунктуация  (7 ч.) 
Трудные вопросы пунктуации. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи: правильно определять грамматические основы предложений и границы между частями в 

сложном предложении, помнить, что сочинительные союзы могут связывать как члены 

предложения, так и части сложносочиненного предложения и придаточные в 

сложноподчиненном предложении.  

Тема текста и фактические ошибки.  Формулировка проблемы  исходного текста и комментарий 

к сформулированной проблеме. Отражение позиции автора исходного текста. Аргументация 

собственного мнения по проблеме.   Вступление к тексту (определение темы и основной мысли 

текста,  определение проблем, затронутых автором). 

Написание основной части сочинения-рассуждения (комментарий к сформулированной 

проблеме, отражение позиции автора и собственной точки зрения по проблеме, приведение 

аргументов из литературы или жизненного опыта). Анализ ошибок. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  1 
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2 Орфография  9 

3 Пунктуация  7 

 Всего  17 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы химии». Реализуется в 

количестве 1ч. в неделю в 11 классе. 

Требования предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  

Расчетные формулы для любых типов задач;  

Строение, физические и химические свойства неорганических веществ.  

Типичные окислители и восстановители, Типы ОВР. 

 Закономерности протекания ОВР. Методику составления ОВР различными способами.  

Классификация цепочек превращений органических соединений.  

Обучающиеся должны уметь:  

Определять тот или иной тип расчетных задач;  

Анализировать условия задач;  

Выявлять химическую сущность задачи;  

Составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях задачи;  

Производить математические расчеты;  

Использовать несколько способов при решении задачи,  

Свободно ориентироваться в большом количестве всевозможных ОВР,  

Составлять уравнения ОВР органических соединений на основании методов: электронного и 

полуреакций,  

Осуществлять цепочки превращений любого типа. 

 

Содержание элективного курса 11 класса. 

 

Раздел 1. Теория Электролитической диссоциации.(2 ч). 
Теория электролитической диссоциации. Практическая работа: Реакции в растворах 

электролитов». Выполнение упражнений по теме «ТЭД». 

Раздел 2. Гидролиз.(5 ч) 
Гидролиз. Выполнение упражнений по теме «Гидролиз. Практическая работа по теме: 

«Гидролиз». 

Раздел  3. Растворы. (8 ч ) 

Определение концентрации растворенного вещества в растворе с определенной концентрацией. 

Приготовление раствора определенной концентрации. Разбавление (концентрирование) 

растворов. Смешивание растворов одного и того же вещества. Смешивание растворов 

различных веществ, приводящее к протеканию химической реакции. Вычисления, связанные с 

понятием «растворимость вещества». 

Раздел  4. Генетическая связь между классами соединений.(6ч)  

Понятие генетической связи в неорганической химии и в органической химии. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Цепочки превращений.  

Раздел  5. Вывод химических формул.( 7 ч) 

 Понятие массовой доли, основные формулы, решение задач. Нахождение простейшей 

химической формулы вещества по массовым долям элементов. Нахождение молекулярной 

формулы газообразного вещества по массовым долям и относительной плотности его по 

другому газу. Установление молекулярной формулы газообразного вещества по продуктам 

сгорания. 

Раздел 6. Окислительно-восстановительные. ( 7 ч ) 

Понятие окислительно - восстановительные реакции. Определение степени окисления. Методы 

расстановки коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций. 
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Тематическое планирование 

№ Тема занятия Часы 

 Раздел I. Теория Электролитической диссоциации.(2 ч). 1 

1. Теория электролитической диссоциации. (лекция) 1 

2. Практическая работа № 1.  Реакции в растворах электролитов» 1 

3. Выполнение упражнений по теме «ТЭД». 1 

 Раздел II. Гидролиз (5 ч)  

4. Гидролиз, (Лекция). 1 

5. Практическая работа № 2 по теме: «Гидролиз». 1 

6. Выполнение упражнений по теме «Гидролиз»  1 

7. Выполнение упражнений по теме «Гидролиз», КИМ ЕГЭ. 1 

8. Контрольная работа по теме: «Гидрролиз». 1 

 Раздел III. «Растворы». (8 ч)  

9. Растворы. (Лекция) 1 

10. Определение концентрации растворенного вещества в растворе с 

определенной концентрацией. (Решение задач) 

1 

11. Практическая работа № 3. Приготовление раствора определенной 

концентрации. 

 

1 

12. Практическая работа № 4. Разбавление (концентрирование) растворов. 1 

13. Практическая работа № 5. Смешивание растворов одного и того же 

вещества 

1 

14. Вычисления, связанные с понятием «растворимость вещества». 

(Решение задач) 

1 

15.  Практическая работа № 6. Смешивание растворов различных веществ, 

приводящее к протеканию химической реакции. 

1 

16. Тест по теме «Растворы». 1 

 Раздел IV. Генетическая связь между классами соединений. (6 ч).  

17. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений.(Лекция) 

1 

18.-

19 

Генетическая связь между классами неорганических 

соединений.(Решение заданий из КИМ ЕГЭ). 

2 

20. Практическая работа № 7. «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

1 

21-

22 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

(Решение заданий из КИМ ЕГЭ). 

 

2 

 Раздел V. Вывод химических формул (6ч)  

23-

24. 

Нахождение простейшей химической формулы вещества по  массовым 

долям элементов. 

 

2 

25 -

26. 

Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по 

массовым долям и относительной плотности его по другому газу 

 

2 

27 Установление молекулярной формулы газообразного вещества по 

продуктам сгорания 

2 

28 . Контрольная работа по теме: Вывод химических формул 1 

 Раздел VI. Окислительно-восстановительные реакции. (8 ч)  

29-

30. 

Определение степени окисления в химических соединениях 2 

31 -

32 

 Составление уравнений химических реакций методом электронного 

баланса 

2 

33- Составление уравнений химических реакций методом полуреакции 2 
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34 

35 Практическая работа № 9. Окислительно-восстановительные реакции 1 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение биологических задач». Реалзуется в 

количестве 1ч. в неделю в 11 классе. 

Планируемый результат 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

  Обобщать и применять знания о многообразии организмов . 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях 

организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические  знания в практических ситуациях (практико-ориентированное 

задание). 

 Работать с текстом или рисунком. 

 Обобщать и применять знания в новой  ситуации.  

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

 Решать  задачи  по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой 

ситуации. 

 Решать  задачи   молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «Основные свойства живого. Системная организация жизни»-2 час 

         Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. 

Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и биологических 

дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании научного 

мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма 

существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой 

материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. 

Биогеоценоз. Биосфера 

Решение задач по теме «Молекулярная биология» -8 часов 

   Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности 

клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор 

в клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, 

строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

3. Химический состав клетки. Белки. 
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Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых 

молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. 

Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Классификация ферментов 

4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 

наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее 

виды, особенности строения и функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции 

АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. Комплементарность. Липопротеиды. 

Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. 

Полимер. Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение 

молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы 

органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и 

осмос.  

  Решение задач по теме «Цитология» -12 часов 

      Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 

хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. 

Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение 

веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую 

мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности 

строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и 

функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене 

веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. 

Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и 

диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции аппарата 

Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, 

полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны и лизосом. 

Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и 

гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, 

их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для 

клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении 

белковых продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции 

пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 
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Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, 

РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. 

Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – 

непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти 

фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых 

растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, 

приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий и 

АТФ в энергетическом обмене.  

7. Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и 

его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. 

Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в 

регуляции функционирования генов. Современные представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды 

(пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. 

Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, 

их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов клетки 

во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. 

Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их 

характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе деление 

мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. 

Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и 

особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых 

клеток у животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные 

этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося зародыша. 

Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное 

влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие 

зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. 

Смена фаз в жизненном цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. 

Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. 

Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. 

Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. 
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Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. 

Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. 

Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный 

 синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. 

Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. 

Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. 

Строма. Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. 

Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. 

Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз. 

 Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. 

Апоптоз. Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. 

Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. Бивалент. 

Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. Зародышевый 

мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. 

Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. 

Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. 

Зародышевые листки. Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение 

молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы 

органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и 

осмос. Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия растений от животных. 

Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. 

Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение цветка – органа семенного 

размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения животных различных 

систематических групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие 

насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия. Особенности эмбрионального развития 

человека 

Решение задач по теме «Генетика»-12 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления 

при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при 

возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар 

признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования пар 

признаков. 

5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности 

наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 
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Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные 

механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся 

система. 

7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ 

Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной 

теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории 

наследственности. 

9. Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения 

пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания 

соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее 

зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Мутационная 

изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения 

генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное 

получение мутаций. 

11. Генетика человека 

      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация 

соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Критика 

расистских теорий с позиций современной генетики. 

     Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. Изменчивость. 

Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. 

Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. Возвратное 

скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. 

Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. 

Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. 

Гомогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма 

реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные 

мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные 

мутации. Летальные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. 

Гибридизация соматических клеток. Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. 

Популяционный метод.   

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

 «Основные свойства живого. Системная организация 

жизни» 

2 
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 Решение задач по теме «Молекулярная биология» 8 

 Решение задач по теме «Цитология» 12 

 Решение задач по теме «Генетика» 

 

12 

 Всего  34 

 

 

2.3.Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы: создание условий для овладения обучающимися объективными, 

соответствующими возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок и 

навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие Задачи: 

• Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и 

алкоголе; способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, 

связанных с табаком и алкоголем. 

• Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному 

поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои 

отношения с ними. 

• Учить детей эффективно общаться. 

• Учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

• Помочь школе и родителям в предупреждении приобщения обучающихся начальной 

школы к табаку, алкоголю и наркотическим средствам. 

Программа «Полезный выбор». 
Отличительной чертой программы является акцент на формирование полезного выбора из 

множества его вариантов, личной ответственности обучающегося за свои поступки и 

здоровье. 

 Ключевые понятия: 

- Полезный выбор. 

-Личная ответственность. 

 Программа направлена на формирование следующих навыков и свойств личности: 

- положительного образа Я школьника; 

- навыков принятия ответственных решений и эффективного 

общения; 

- навыков сопротивления давлению средств массовой 

информации и сверстников; 

- навыков личностной и социальной компетентности. 

 Курс «Полезный выбор» базируется на психо – социальном подходе – развитие личностной и 

социальной компетентности детей. 

 Теоретическую основу программы составляют научные разработки Бандуры (развитие 

саморегуляции и самоконтроля через положительное подкрепление приемлемого поведения 

и подражания ребенка) и Джессора (теория отклоняющегося поведения, обусловленного 

взаимовлиянием социальных, психологических, физиологических и генетических факторов). 

 Курс «Полезный выбор» продолжает, развивает и дополняет превентивное обучение, начатое 

«Полезными привычками» в начальной школе и «Полезными навыками» в основной школе. 

 Курс «Полезный выбор» включает в себя материалы для учителя, учеников и их родителей. 

Комплекс материалов позволяет семье и школе придерживаться единого подхода в 

воспитании. 

 Методы обучения: методы превентивного обучения: 

- групповая работа; 

- кооперативное обучение; 

- мозговой штурм; 

- групповая дискуссия; 
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- ролевое моделирование; 

- упражнения – энергизаторы; 

 Структура занятия: 

- форма интерактива (тренинг, ролевая игра, коллаж); 

- правило группы; 

- упражнения – энергизаторы; 

- основное упражнение, использование рабочей тетради; 

- вспомогательное упражнение; 

- рефлексия; 

-обратная связь, выводы. 

 Знания не оцениваются. 

 Обратная связь, положительная психологическая атмосфера, анализ уроков обучающимися 

– важные индикаторы успешности занятия. 

Роль и место дисциплины «Полезный выбор». 
Роль курса – помочь обучающимся увидеть множество возможных вариантов выбора, его 

положительные и отрицательные стороны, а также осознать свою собственную ответственность 

за выбранную линию поведения, сформировать навыки активной гражданской позиции. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности», «Основы социализации личности», «Обществознание». 

Курс «Полезный выбор» адресован классным руководителям для проведения классных часов 10 

– 11 классов и учителям-предметникам для преподавания в качестве предмета вариативной 

части учебного плана образовательного учреждения. 

 Требования к знаниям и умениям: 

Обучающиеся должны знать: 

- влияние социальных стереотипов на употребление ПАВ; 

- признаки ИПП, меры профилактики; 

- проблемы дискриминации и насилия в современном обществе; 

- связь между употреблением ПАВ и преступностью; 

- осознавать собственные потребности; 

- положительные и отрицательные стороны собственного выбора; 

- стили семейного воспитания; 

- собственные профессиональные предпочтения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ценить и сохранять своё здоровье и здоровье окружающих; 

- преодолевать социальные стереотипы; 

- оказывать сопротивление давлению сверстников; 

- составлять резюме; 

- работать с источниками информации о вакансиях 

- правильно вести себя на собеседовании; 

- отстаивать собственную точку зрения; 

- анализировать социальные ситуации; 

- делать обоснованный выбор; 

- нести ответственность за принятое решение 

- преодолевать жизненные трудности. 

Цель программы: 

Формирование у старшеклассников положительного образа Я, активной жизненной позиции, 

навыков эффективного общения и принятия рациональных решений в различных жизненных 

ситуациях. 
 Формы организации учебного процесса: 

Программа предусматривает чтение установочных лекций и проведение практических занятий. 

Особое место в овладении данного курса отводится самостоятельной индивидуальной работе и 

коллективной групповой работе обучаемых.   

Итоговый контроль: 
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Анализ контрольных материалов по основным проблемам курса, представленных в рабочих 

тетрадях обучающихся. 

Объём и сроки изучения: 
Курс рассчитан на 18 часов лекционно-практических занятий, который изучается в течение 

полугодия (года). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. Повышение уровня воспитанности и правового воспитания обучающихся. 

2. Поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в образовательном 

учреждении. 

3. Проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности обучающихся. 

  

Учебно– тематический план занятий по курсу 

«Полезный выбор» в 10 кл 

тема занятия количество часов форма контроля 

всего лекции практика 

Всё меняется 2 1 1 анкетирование 

Потребности 2 1 1 Опросник 

Семья 2 1 1 интервьюирование 

Отношения с родителями 2 1 1 анкетирование 

родителей 

Как выбрать профессию 4 2 2 мониторинг 

профессиональных 

намерений 

Куда пойти учиться 3 2 1 анкетирование 

Инфекции, передающиеся 

половым путём 

1 1   тестирование 

Тестирование на ВИЧ 1 1   тестирование 

Итоговое занятие 1   1 круглый стол 

Итого 18 10 8   

  

Учебно – тематический план занятий по курсу 

«Полезный выбор» в 11 кл 

тема занятия количество часов форма контроля 

всего лекции практика 

Как искать работу 2 1 1 опросник 

Резюме 3 1 2 резюме 

Собеседование 2   2 интервьюирование 
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Социальные 

стереотипы 

2 1 1 ситуационные задачи 

Дискриминация, 

сила, власть 

2 1 1 анкетирование 

Свидания 2 1 1 ситуационные задачи 

Это должен знать 

каждый (часть 1) 

2 1 1 тестирование 

Это должен знать 

каждый (часть 2) 

2 1 1 ситуационные задачи 

Итоговое занятие 1   1 круглый стол 

Итого 18 7 11   

   

Содержание программы «Полезный выбор» в 10 классе: 
Занятие № 1- 2 «Всё меняется». Подростковый период. Перемены. План. Планирование. Ресурсы. 

Занятие № 3 – 4 «Потребности». Потребность. Качество жизни. Здоровье. 

Занятие № 5 - 6 «Семья». Семья. Брак. Права и обязанности в семье. Функции семьи. Социальная 

роль члена семьи. 

Занятие № 7 – 8 «Отношения с родителями». Стили родительского воспитания. 

Занятие № 9 – 12 «Как выбрать профессию». Самоопределение. Профессия. Специальность. 

Должность. Пути достижения профессионального успеха. Безработица – фактор риска 

употребления ПАВ. 

Занятие № 13 – 15 «Куда пойти учиться». Профильное обучение. Учебные заведения. 

Вступительные экзамены. 

Занятие № 16 «Инфекции, передающиеся половым путём». ИПП. Пути передачи ИПП. 

Профилактика ИПП. 

Занятие № 17 «Тестирование на ВИЧ». Анонимное тестирование. Конфиденциальное 

тестирование. Врачебное консультирование. 

Занятие № 18 «Итоговое занятие». 

  

Содержание программы «Полезный выбор» в 11 классе: 

Занятие № 1- 2 «Как искать работу». Вакансия. Поиск информации о работе. 

Занятие № 3 – 5 «Резюме». Резюме. Цель резюме. Структура резюме. 

Занятие № 6 - 7 «Собеседование». Собеседование. Цель собеседования. Невербальные признаки 

поведения. Внешний вид. Поведение. Вежливость в разговоре. Навыки эффективного общения. 

Занятие № 8 – 9 «Социальные стереотипы». Социальный стереотип. Типичные социальные 

стереотипы мужского и женского поведения. Влияние СМИ на формирование стереотипа. 

Социальные стереотипы и проблемы употребления ПАВ. Роль социальных стереотипов. 

Занятие № 10 – 11 «Дискриминация, сила, власть». Дискриминация. Привилегия. 

Санкционирование. Социальные группы в обществе. Социальная обусловленность отношений 

власти. 

Занятие № 12 – 13 «Свидания». Насилие. Ревность. Жестокость. Влияние ПАВ на сексуальную 

активность. 

Занятие № 14 – 15 «Это должен знать каждый (часть 1)». Секс. «Золотое правило секса». 

Изнасилование. Правила личной безопасности. 

Занятие № 16 – 17 «Это должен знать каждый (часть 2)». Предвестники криминального будущего 

человека. Учреждения экстренной помощи. Телефоны служб спасения. 

Занятие № 18 «Итоговое занятие». 
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 2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Введение  

Нормативно-правовой и документальной основой программы социализации обучающихся 

являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет 

собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Цель Программы: Создание  педагогических и социально- психологических условий, 

позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

Задачи Программы: 
1. Воспитать  нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, способного  к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

2.  Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде;  

3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и сотрудничать, 

почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем;  

6. Развивать навыки рефлексивных действий.  

 

Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их 

систематизации, разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности 

и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине 

мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 
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План мероприятий по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 10-11 классов 

План основных мероприятий по реализации  Программы. 

Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Проведение  викторины «Что я знаю о 

государственных символах России»   

Организация   выставки «Цивилизация 

России» с использованием 

государственных символов России 

Районный  конкурс чтецов: «Салют 

Победы» 

Проведение   Дня пожилого человека, 

Концерт в Доме-Интернате для 

пожилых людей и инвалидов 

 

Организация и проведение «День 

призывника» 

Участие в районном месячнике 

оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества». 

 

Организация встреч молодежи, 

ветеранов России, военнослужащих 

 

Неделя  «Права человека» 

Неделя 

истории 

Декабрь  

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

По графику 

 

Февраль  

 

По плану 

работы 

 

Декабрь  

Учителя истории 

 

 

зам.директора по 

ВР 

 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

литературы 

Зам.директора 

по ВР 

 

Зам.директора 

по ВР.учитель 

ОБЖ 

 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Учителя истории 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Участие в работе  волонтерского отряда   

«Бумеранг» 

Выставки семейного творчества 

Семейные презентации «Поколение 

двух веков под одной крышей» 

Изучение семейного права 

Классный час с приглашением 

родителей «Мы тоже были 

школьниками» 

В течение 

года 

На уроках 

истории, 

литературы 

по плану 

По плану 

По плану 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Организация тематических классных 

часов, праздников «Мир профессий» 

Организация и проведение экскурсий 

на предприятия, где работают 

родители. 

Знакомство с образовательными 

услугами  района и области:  

 встречи с представителями 

ВУЗов,ССУЗов;  

 оформление стенда “Компас в 

мире профессий”  

 создание картотеки 

“Образовательные услуги области, 

района, поселка 

Выпуск газет к профессиональным 

праздникам 

Проведение недели по профориентации 

Диагностика профессиональных 

склонностей и интересов, составление 

индивидуального маршрута 

По плану 

 

По плану 

ВР 

 

 

В течение 

года 

Октябрь  

 

Апрель, 

май 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

 

 

Классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся  

Консультация «Рациональная 

организация учебного процесса с 

учетом психофизиологических 

закономерностей возрастного развития 

в старшей школе» 

Проведение Дней Здоровья  

Проведение Недели Здоровья  

 

Месячник  «Умей сказать: Нет!»  

 

Школьные спартакиады по различным 

видам спорта  

Сентябрь –

октябрь 

 

1 в 

четверть 

 

Декабрь, 

апрель 

Май  

Ноябрь  

 

По графику 

Мед.работник  

 

Педагог-

психолог 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагог-

психолог 

Учителя 

физической 

культуры 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде  

 

Беседа «Достаточно ли родиться, чтобы 

стать человеком?» 

Классные часы «Доброта и гуманность 

сегодня», , «Моя профессия. Какой ей 

быть?», «Экологический кризис: шанс 

на спасение» 

Просмотр  и обсуждение фильмов 

нравственно-этической проблематики 

Работа по благоустройству школы и ее 

территории 

Турслет  

Акция «Чистое село» 

По плану 

ВР 

По плану 

ВР 

 

По плану 

ВР 

В течение 

года 

Сентябрь  

Апрель  

Педагог –

психолог 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

Участие в районном конкурсе «Сияние 

звезд» 

Беседы «В мире красоты и искусства», 

«Что такое красота в моде, в жизни, в 

искусстве?», «Природа в произведениях 

искусства» 

 

По плану 

 

По плану 

Зам.директора 

по УВР 

Классные 

руководители 
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идеалах и 

ценностях 

 

Ожидаемые результаты 

Согласно Закону «Об образовании» переход к гражданскому обществу предусматривает 

«воспроизводство и развитие кадрового потенциала…общества» (ст.14, п.2). Таков социальный 

заказ общества к образованию. Каждое образовательное учреждение несет свою миссию, 

выполняя в определенной форме свою часть  социального заказа общества, родителей, 

выпускников. Родители хотят видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, 

самостоятельно работающую, всесторонне развитую с хорошей эрудицией и вкусом, 

трудолюбивую и целеустремленную, добросовестную и милосердную, профессионально-

направленную, творчески развитую, умеющую принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих 

способами, стремящуюся к успеху.  

Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к социуму, 

к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для полноценного 

проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки к труду и 

нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании веры в 

действительно высшую ценность образования.  

В результате своей работы мы полагаем прийти к  модели выпускника с высоким уровнем 

самоопределения и социализации. 

Модель выпускника: 

Направления  Средняя (полная) школа 10– 11 классы 

Гражданские качества  - знание своих прав и обязанностей, умение их 

отстаивать;  

- активная гражданская позиция;  

- умение ориентироваться в общественно-

политической жизни страны;  

- принципиальность;  

- патриотизм;  

- воспитание национального самосознания.  

Нравственные качества  - гуманизм;  

- честность;  

- бескорыстность;  

- справедливость;  

- трудолюбие;  

- самоуважение;  

- порядочность;  

- доброжелательность.  

Интеллектуальные способности  - эрудированность;  

- умение применять знания в жизни;  

- владение новыми информационными технологиями;  

- творческий подход к делу;  

- самокритичность;  

- способность к самосовершенствованию.  

Общая культура  - владение нормами морали и культурного поведения;  

- знание общечеловеческих ценностей;  

- культура общения;  

- культура умственного труда.  

В соответствии с социальным заказом, основные цели образовательного процесса нашей 

средней общеобразовательной школы, осуществляющей педагогическое сопровождение  

социального самоопределения учащихся, заключаются в следующем: 
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- разработка технологии образовательного процесса, в основу которого положено создание 

системы субъектно-субъектных отношений между его участниками; 

- создание условий для осуществления разностороннего развития школьников, 

включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности (учебной, 

профессионально-ориентированной, художественной, досуговой), как непременное условие 

приобретение социального опыта.  

Личностно-ориентированная технология психолого-педагогического сопровождения 

учащихся предполагает разработку содержания, средств, методов образовательного процесса, 

направленного на выявление и использование субъектного опыта ученика, раскрытие способов его 

мышления, выстраивание индивидуальной траектории социального развития через реализацию 

образовательной программы с учетом личностных потребностей ученика. 

Это предполагает переход на более высокий уровень культуры жизнедеятельности учебного 

заведения и происходящих в нем образовательных процессов, повышение качества образования, 

гуманизации, демократичности, культуроемкости. 

 

2.5.Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план  

 среднего  общего образования МБОУ «Целинная СОШ №1» 

Учебный план школы для 10-11 классов  определяет перечень, трудоемкость, последовательность, 

распределение по периодам обучения учебных предметов и ориентирован на реализацию  

федерального компонента государственных образовательных стандартов  в текущем учебном 

году.  

 Учебный план включает базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание».  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 
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В  10-11 классах учебный план разработан для универсального  профиля обучения, социально-

гуманитарного профиля обучения, химико-биологического профиля обучения. 

Особенности реализации Федерального компонента 

Изучение иностранного языка предусматривает деление класса на группы при наполняемости  

классов в количестве 20 человек. 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз учебный предмет 

«Русский язык» изучается в объеме 70 часов на базовом уровне.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне». 

Три учебных предмета естественнонаучного цикла - «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются 

на базовом уровне  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются как в составе данного предмета. 

Особенности реализации компонента образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения выполняют следующие функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов,  

для  поддержания изучения смежных учебных предметов на профильном уровне;  

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую. 

      Промежуточная аттестация10-11 классов  в МБОУ «Целинная СОШ №1» подразделяется на: 

-полугодовые– оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода на основании текущей 

аттестации; 

- годовую аттестацию  – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

    В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах). 

Учебный план предусматривает освоение государственных  образовательных программ среднего 

общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 

классе. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по пятидневной 

рабочей неделе. 
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Учебный план для 10-  11 класса (универсальное обучение) 

 

Учебные предметы Часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 
 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  - 1 

Искусство (Мировая художественная культура) 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности
 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  27 28 

2.Компонент образовательного учреждения (5-ти дневная неделя) 

Элективные  учебные предметы 7 6 

Предельная допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

34 34 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10-11   КЛАССА 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Базовые предметы Количество часов в неделю 

Класс  10 11 



260 

 

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История   2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География  1 1 

Физика  2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура  3 3 

Астрономия  - 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Химия  3 3 

Биология  3 3 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

Всего  30 31 

2.Компонент образовательного учреждения (5-ти дневная неделя) 

Элективные учебные предметы 4 3 

Всего в неделю 4 3 

ВСЕГО 34 

ВСЕГО ЗА ГОД 1190 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10-11 КЛАССА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Базовые предметы Количество часов в неделю 

10 11 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Обществозание  2 2 
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География  1 1 

Физика  2 2 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

Астрономия  - 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык 3 3 

История  4 4 

Всего  28 29 

2.Компонент образовательного учреждения (5-ти дневная неделя) 

Элективные учебные предметы 6 5 

ВСЕГО 34                                               34 

ВСЕГО ЗА ГОД 1190 

 

 

2.6. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам года. Календарный учебный график составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Дата начала и окончания учебного года. Учебный год в МБОУ «Целинная СОШ №1» 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая следующего года. 

Продолжительность учебного года, четвертей. Учебный  год на ступени среднего общего 

образования составляет  2 полугодия. Продолжительность первого полугодия – 16 недель, 

продолжительность второго полугодия – 19 недель. 

Сроки и продолжительность каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, указанного в ежегодных 

распоряжениях  Министерства образования и науки  Алтайского края.  

Летние  каникулы начинаются 1 июня и заканчиваются 31 августа. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций.   

Период  Сроки   промежуточной аттестации 

1 полугодие  Последняя учебная неделя 1 полугодия 
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2 полугодие  Последняя учебная неделя 2 полугодия 

год Последняя учебная неделя учебного года 

 

 

 

3.1.Требования к обеспечению образовательного процесса 

          

3.1.1. Материально-технические условия  обеспечения 

 Обучение по социально-гуманитарному профилю и  химико-биологическому профилю 

осуществляется в рамках договора о  сетевом взаимодействии между МБОУ «Целинная СОШ 

№1» и МБОУ «Целинная СОШ №2» –об обучении по социально-гуманитарному профилю, между 

МБОУ «Целинная СОШ №1» и МБОУ «Бочкаревская СОШ» - об обучении по химико-

биологическому профилю.  Обучающиеся МБОУ «Целинная СОШ №1», занимающиеся в 

профильных классах,  обеспечены материально-технической базой школ, на базе которых 

организовано профильное обучение. 

Материально-техническая база образовательного МБОУ «Целинная СОШ №1» соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в МБОУ «Целинная СОШ №1» разработано Положение о порядке и оценке 

эффективности использования полученного учебно-лабораторного оборудования для кабинетов 

 физики, химии ,биологии,   технологии,  начальных классов МБОУ « Целинная средняя  

общеобразовательная школа №1». МБОУ «Целинная СОШ №1», реализующая  основную 

образовательную программу среднего общего образования,  располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей реализацию  образовательной  программы 

среднего образования. 

В ОО имеются кабинеты,  укомплектованные учебно-методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими реализовать образовательную программу основного образования: 

Русского языка  и литературы -3 

Иностранного языка – 2 

Математики – 2 

Географии (с лаборантской) -1 

Физики (с лаборантской) -1 

Биологии  (с лаборантской)– 1 

Химии  (с лаборантской) -1 

Технологии – 2 

Истории и обществознания – 1 

МХК – 1 

Информатики и ИКТ-1 

Спортивный зал -1 

Актовый зал – 1 

ОБЖ-1 

Искусства – 1 

Мастерские (токарная) 

Каждый  учебный кабинет оснащен АРМ учителя, доступ в Интернет осуществляется из каждого 

учебного кабинета. Расположение и оборудование учебных помещений обеспечивает 

нормативные условия для осуществления образовательного процесса и создает условия для 

изучения обязательных учебных предметов. 
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Учебные помещения включают: рабочую зону учащихся (учебные столы для обучающихся), 

рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, технических средств, зону возможной активной деятельности. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных 

потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Федеральным компонентом 

государственного стандарта требований к результатам освоения ООП; 

2. соблюдение: 

*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению, 

воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного  гардероба, санузлов); 

* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

* пожарной и электробезопасности; 

* требований охраны труда; 

* своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

основной  

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт кабинета, 

правила по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете . 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК для реализации ООП СОО 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Интерактивная доска -2 

Мультимедийный проектор -15 

МФУ- 5 

АРМ учителя-15 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

по географии, биологии, химии, физике, 

технологии 

Цифровой микроскоп -1, раздаточный материал. 

1.2..7. Оборудование (мебель).  

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии  

 

В наличии 

соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: образовательная программа, 

положение о системе мониторинга качества 

образования, положение о повышении 

квалификации, положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и др. 

В наличии 
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2.2. Комплекты диагностических материалов: на 

определение уровня профессионализма учителя, 

на выявление проблемных зон в работе учителя и 

др. 

2.3. Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое сопровождение ОП, 

кадровый состав 

2.4. Материально-техническое оснащение:  15  

предметных кабинетов  

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

3.1.2.Информационно-методические условия обеспечения 

 

Информационно-образовательная среда  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 8 

2. Ноутбуки  6 

3. МФУ 6 

4. Мультимедийные  проекторы 15 

5. Интерактивная доска 2 
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6 АРМ учителя 15 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

на текущий учебный год 
Класс Предмет 

по 

учебному 

плану 

Количес 

тво 

часов 

Учебная 

программа 

(название, автор, 

издательство, год 

издания) 

Методическое 

пособие/книга для 

учителя (название, 

автор, издательство, 

год издания) 

КИМ 

(название, автор, 

издательство, год 

издания) 

Учебник 

(название, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

10 Русский 

язык 

35 Власенков А. 

И., Рыбченкова Л. 

М., Русский язык. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Сборник. 10-11 

классы. : М., 

Просвещение, 

2011 

 

Власенков А.И 

Рыбченкова Л.М.  

Русский язык 

.ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  М., 

Пр., 2010 год 

А.Г.Нарушевич 

Русский язык. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ТРЕНИНГИ К ЕГЭ 10-

11 кл. Пособие для 

учащихся М., Пр.,2011 

год. 

Бобылев Б.И., 

Давыдова М.И. 

Русский язык Культура 

речи. ТЕСТОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ 10-11 

классы М., Пр., 2011 

год 

Власенков А. 

И., Рыбченкова 

Л. М. «Русский 

язык. 10—11 

классы. 

Базовый 

уровень», 

«Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10—11 

классы» М.,Пр., 

2010 год 

11 

класс 

Русский 

язык 

34 Учебная 

программа по 

предмету 

«Русский язык» 11 

класс Авторы: 

 А. И. Власенков 

 Л. М. Рыбченкова 

Н.А.Николина 

Москва 

«Просвещение» 

2013 год 

 

 

Дидактические 

материалы Русский 

язык 10-11 классы 

А. И. Власенков 

 Л. М. Рыбченкова 

Москва 

«Просвещение» 

2013 год 

 

 

Тематические 

тренинги для 

подготовки к ЕГЭ 10-

11 классы 

А.Г.Нарушевич 

Москва 

«Просвещение» 

2011 год 

 

 

Русский язык 

Грамматика 

Текст Стили 

языка 10-11 

класс 

Авторы: 

А. И. 

Власенков 

 Л. М. 

Рыбченкова 

Москва 

«Просвещение» 

2006 год 

 

10 литерату

ра 

105 Программы 
общеобразователь

ных 
учреждений 
литература 
5—11 классы 
(базовый уровень) 
10—11 классы 
(профильный 

уровень) 
под редакцией В. 

Я. Коровиной М., 

Пр., 2007 год. 
 

Н. В. Беляева, 

А. Е. Иллюминарская 

 

ЛИТЕРАТУРА 

10 класс 

ПОУРОЧНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ 

Книга для учителя 

М., Пр., 2010 год 

В.Ф.Чертов 

Тесты, вопросы, 

задания по курсу 

русской литературы 19 

века 10 класс. Книга 

для учителя. М., 

Пр.,2001 год. 

Русский язык и  

литература. ТЕТРАДЬ-

ТРЕНАЖЁР. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций М., Пр., 

2016 год 

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, 

В.П. Полухина 

«Литература» в 

2-х ч.  10 класс 

М., Пр.,2011 

год 

11 

клас

с 

Литерату

ра 

102 Учебная 

программа по 

предмету 

«Литература» 11 

класс Автор: 

В.Я.Коровина 

Издательство 

«Просвещение» 

2006 г 

 

Литература 11 класс 

Поурочные 

разработки 

О.А.Ерёмина 

Москва 

«Просвещение» 2014 

г 

 

Тесты, вопросы, 

задания по русской 

литературе 20 века 11 

класс В.Ф. Чертов 

Москва 

«Просвещение» 2001г. 

Литература 20 века 11 

класс Практикум 

Под редакцией 

В.П.Журавлёва 

Москва 

Литература 11 

класс 

Под редакцией 

В.П.Журавлёва 

Москва 

«Просвещение» 

2011 г 
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«Просвещение»2014 

 

10 Английск

ий язык 

 

3 Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева 10-

11 классы. 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2018 год 

Английский язык. 

Книга для учителя 10 

класс. В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2018год 

Английский язык 10 

класс 

В.П. Кузовлев и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2018 

год 

Английский 

язык 10 класс 

В.П. Кузовлев и 

др. 

Москва, 

«Просвещение»

, 2018 год 

11 Английск

ий язык 

 

3 Английский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.П.Кузовлева 10-

11 классы. 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2018 год 

Английский язык. 

Книга для учителя 11 

класс. В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2018год 

Английский язык 11 

класс 

В.П. Кузовлев и др. 

Москва, 

«Просвещение», 2018 

год 

Английский 

язык 11 класс 

В.П. Кузовлев и 

др. 

Москва, 

«Просвещение»

, 2018 год 

10  105 Немецкий язык 

для 10 класса, И. 

Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 10 

класс : пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / И. Л. Бим, 

Л. В. Садомова, О. В. 

Каплина. – 2-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Немецкий язык. Книга 

для учителя. 10 класс : 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / И. Л. Бим, Л. 

В. Садомова, О. В. 

Каплина. – 2-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 

стр 57 - 65 

Немецкий язык. 

10 класс : учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый и 

профил. 

Уровни / И. Л. 

Бим, Л.В. 

Садомова, М. 

А. Лытаева; 

«Просвещение»

. – 6-е изд. – М. 

: Просвещение, 

2011. 

11  102 Немецкий язык 

для 11 класса, И. 

Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 11 

класс : пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, О. В. 

Каплина. – 3-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Немецкий язык. Книга 

для учителя. 11 класс : 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / И. Л. Бим, Л. 

И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, О. В. 

Каплина. – 3-е изд., 

дораб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 

стр 67-75 

Немецкий язык. 

11 класс : учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый и 

профил. 

Уровни / И. Л. 

Бим, Л. И. 

Рыжова,  Л.В. 

Садомова, М. 

А. Лытаева; 

«Просвещение»

. – 6-е изд. – М. 

: Просвещение, 

2011. 

10 Математ

ика  

140 Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

по алгебре и 

началам анализа 

10-11 классов 

Изучение геометрии в 

10-11классах. Книга 

для учителя.  Саакян 

С.М., Бутузов В.Ф. 

М.. –Просвещение, 

2010 

Зив Г.Б. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. : 10 класс.-

М.. –Просвещение, 

2018 

Иченская М.А. 

«Алгебра и 

начала анализа 

10-11 класс», 

Колмогоров 

А.Н.,  

Просвещение, 
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(сост. 

Т.А.Бурмистрова - 

М. Просвещение 

2008 г.,   

.Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

по геометрии 10-

11 классов (сост. 

Т.А.Бурмистрова)

- М. Просвещение 

2010 г 

 Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 10 класс. М.. –

Просвещение, 2018 

2007г. , 

   «Геометрия 

10-11 класс», 

Л.С.Атанасян,  

Просвещение,2

008г. 

 

11 Математ

ика  

134 Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

по алгебре и 

началам анализа 

10-11 классов 

(сост. 

Т.А.Бурмистрова - 

М. Просвещение 

2008 г.,   

.Программы  

общеобразователь

ных учреждений 

по геометрии 10-

11 классов (сост. 

Т.А.Бурмистрова)

- М. Просвещение 

2010 г 

Изучение геометрии в 

10-11классах. Книга 

для учителя.  Саакян 

С.М., Бутузов В.Ф. 

М.. –Просвещение, 

2010 

 

Зив Г.Б. Геометрия. 

Дидактические 

материалы. : 10 класс.-

М.. –Просвещение, 

2016 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельные 

работы. 10 класс. М.. –

Просвещение, 2018 

«Алгебра и 

начала анализа 

10-11 класс», 

Колмогоров 

А.Н.,  

Просвещение, 

2007г. , 

   «Геометрия 

10-11 класс», 

Л.С.Атанасян,  

Просвещение,2

008г. 

 

10 Информа

тика  и 

ИКТ 

35 Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 2-

11 классы. – 2-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2005. 

 

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатика и 

ИКТ» в основной и 

старшей школе. 8-11 

классы: методическое 

пособие/ Н.Д. 

Угринович. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2008. – 180 с. + 4 CD 

диска. 

 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

учебник для 10 

класса/ Н.Д. 

Угринович. – 5-

е изд. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009. 

11 Информа

тика  и 

ИКТ 

35 Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 2-

11 классы. – 2-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2005. 

 

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатика и 

ИКТ» в основной и 

старшей школе. 8-11 

классы: методическое 

пособие/ Н.Д. 

Угринович. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2008. – 180 с. + 4 CD 

диска. 

 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

учебник для 11 

класса/ Н.Д. 

Угринович. – 5-

е изд. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009. 

10 История  70 Козленко С.И., 

Агафонов С.В. 

Программа курса 

к учебнику 

А.Н.Сахарова, 

А.Н.Боханова 

«История России 

с древнейших 

времен до конца 

  А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов 

«История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XIX 

века» для 10 

класса М.:ООО 
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XIX века» для 10 

класса 

общеобр.учрежд.-

М.:ООО «Русское 

слово», 2013г. 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

Программа и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

Н.А.Симония 

«Всеобщая 

история».- М.: 

ООО «Русское 

слово», 2012 

 

«Русское 

слово», 2013г.  

 

Н.В.Загладин, 

Н.А.Симония 

«Всеобщая 

история».- М.: 

ООО «Русское 

слово», 2012 

 

11 История  70 Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

Программа и 

тематическое 

планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина, 

«Всеобщая 

история Конец 

XIX – начало XXI 

века».- М.: ООО 

«Русское слово», 

2012 

Козленко С.И., 

Загладил Н.В., 

Загладила Х.Т. 

 Программа курса 

и тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина, 

С.И. Козленко, 

С.Т. Минакова, 

Ю.А. Петрова 

«История России. 

XX - начало 

XXI века». Для 11 

класса  - М.: ООО 

«Русское слово - 

учебник», 2012. 

 

  Н.В.Загладин, 

«Всеобщая 

история Конец 

XIX – начало 

XXI века» 11 

класс.- М.: 

ООО «Русское 

слово», 2012 

 

Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко, 

С.Т. Минаков, 

Ю.А. Петров 

«История 

России. XX - 

начало 

XXI века». Для 

11 класса  - М.: 

ООО «Русское 

слово - 

учебник», 2004. 

10 Обществ

ознание 

70(2) Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

«Обществознание

» - 2 –е издание. 

М.: Просвещение, 

2010  

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. 

Матвеев 

Поурочные 

разработки. 

Обществознание. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных

. учреждений. 

Базовый уровень.  

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова 4-е 

издание, М.: 

«Просвещение»,2011 

 Обществознани

е 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/ 

(Л.Н.Боголюбо

в, Ю.И. 

Аверьянов, 

Н.И. 

Городецкая), 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова. -6 
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–е изд. 

М.:Просвещени

е, 2010 

11 Обществ

ознание  

70(2) Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

«Обществознание

» - 2 –е издание. 

М.: Просвещение, 

2010  

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. 

Матвеев 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки для 11 

класса базовый 

уровень под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 3-е 

издание, 

доработанное. М.: 

«Просвещение»,2012 

 Обществознани

е 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/  (Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

А.И. Матвеев) – 

5-е 

издание.Просве

щение, 2010 

10-11 географи

я   

70 Программа 10 -11 

класс 

«Экономическая и 

социальная 

география мира» 

В.П.Максаковски

й 

«Просвещение» 

2010 

В.П.Максаковский  

«Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 10-11 

класс.(базовый 

уровень» 

 Экономическая 

и социальная 

география мира  

В.П.Максаковс

кий  

М. 

«Просвещение» 

2013 

10 физика 70 В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова,(п

рограмма 

составлена на 

основе программы 

Г.Я.Мякишева/Со

ст.Ю.И.Дик, 

В.А.Коровин/), 

изд.Просвещение,

2010г 

Поурочные  

разработки по физике 

10 кл,Ю.А.Сауров, 

изд.Просвещение, 

2015г; 

Физика 10-11 класс 

классический курс, 

сборник задач по 

физике, 

Н.А.Парфентьева, 

изд. 

Просвещение,2010г 

 Физика 

10класс, 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Слтский,из

д.Просвещение,

2010г. 

11 физика 70 В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова,(п

рограмма 

составлена на 

основе программы 

Г.Я.Мякишева/Со

ст.Ю.И.Дик, 

В.А.Коровин/), 

изд.Просвещение,

2010г 

Поурочные  

разработки по физике 

11 кл,Ю.А.Сауров, 

изд.Просвещение, 

2015г; 

Физика 10-11 класс 

классический курс, 

сборник задач по 

физике, 

Н.А.Парфентьева, 

изд. 

Просвещение,2010г 

 Физика 11 

класс, 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Слтский,из

д.Просвещение,

2010г. 

11 астроном

ия 

35 Е.К.Страут, 

Астрономия.  

Изд.Дрофа, 2018г 

Методическое 

пособие к учебнику 

Астрономия 11класс 

,Б.А.Воронцов- 

Вельяминов, 

Е.К.Страут, изд. 

Дрофа, 2013г. 

Проверочные и 

контрольные  работы к 

учебнику Астрономия 

11класс,изд.Дрофа, 

2018г. 

Астрономия  

11класс, 

Б.А.Воронцов- 

Вельяминов, 

Е.К.Страут, 

изд. Дрофа, 

2018г. 

10 химия 35 Химия 

 Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 8-9 классы  

10-11 классы  

Дидактический 

материал 

 Химия 

  10-11 А.М.Радецкий 

Москва  

«Просвещение» 

 Химия  

 Органическая 

химия 10класс 

 Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана  

Москва  
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Н.Н.Гара 

Москва  

«Просвещение»20

09 

 

2016 «Просвещение»

2008 

11 химия 35 Химия 

 Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

 8-9 классы  

10-11 классы  

Н.Н.Гара 

Москва  

«Просвещение»20

09 

 

Химия  

УРОКИ в11   классе 

пособие для учителя 

общеобразовательных 

учреждений Н.Н.Гара 

Москва  

«Просвещение» 

2008 

2)Дидактический 

материал 

 Химия 

  10-11 А.М.Радецкий 

Москва  

«Просвещение» 

2016 

Дидактический 

материал 

 Химия 

  10-11 А.М.Радецкий 

Москва  

«Просвещение 

Химия  

   11класс 

 Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана  

Москва  

«Просвещение»

2008 

10 Биология 35 «Природоведение. 

Биология. 

Экология. 5 – 11 

классы: 

программы / И.Н. 

Пономарева, Т.. 

Сухова, И.М. 

Швец.» – М.: 

Вентана-Граф, 

2010 

 

Биология: 10 клас: 

методическое 

пособие :  базовый 

уровень /И. Н. 

Пономаревой, О. А. 

Корниловой, 

Л.В.Симонова; 

«Основы общей 

биологии» / авт.-сост. 

И.Н.Пономарёва –М. 

Вентана-Граф, 2009 

 Биология 

И.Н.Пономарёв

а  

О.А.Корнилова   

Т.Е.Лощилина    

«Вентана-

Граф»,2009г    

11 Биология 35 «Природоведение. 

Биология. 

Экология. 5 – 11 

классы: 

программы / И.Н. 

Пономарева, Т.. 

Сухова, И.М. 

Швец.» – М.: 

Вентана-Граф, 

2010 

Биология  Базовый 

уровень 

И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова 

Л.В.Симонова. 

«Вентана-Граф»,2009 

 Биология 

И.Н.Пономарёв

а  

О.А.Корнилова   

Т.Е.Лощилина 

П.В.Ижевский   

«Вентана-

Граф»,2007г  

10 Искусств

о 

(Мировая 

художест

венная 

культура)  

35(1) Мировая 

художественная 

культура 

программы для 

общеобразоват. 

учреждений. 5-11 

кл. Г.И. 

Данилова.-6-е 

изд.,перераб. 

Дрофа, 2011 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам «Мировая 

художественная 

культура: от истоков 

до 17 века 10 класс» и 

Мировая 

художественная 

культура: от 17 века 

до современности 11 

класс». Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., 

стереотип. Дрофа, 

2012 

 Мировая 

художественная 

культура: от 

истоков до 17 

века 10 кл. 

Базовый 

уровень: учеб. 

Для 

общеобразоват. 

учреждений/Г.

И. Данилова. – 

10-е изд., 

стереотип.М.: 

Дрофа, 2012 

11 Искусств

о 

(Мировая 

художест

венная 

культура) 

35(1) Мировая 

художественная 

культура 

программы для 

общеобразоват. 

учреждений. 5-11 

кл. Г.И. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам «Мировая 

художественная 

культура: от истоков 

до 17 века 10 класс» и 

 Мировая 

художественная 

культура: от 17 

века до 

современности  

11 кл. Базовый 

уровень: учеб. 
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Данилова.-6-е 

изд.,перераб. 

Дрофа, 2011 

Мировая 

художественная 

культура: от 17 века 

до современности 11 

класс». Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., 

стереотип. Дрофа, 

2012 

Для 

общеобразоват. 

учреждений/Г.

И. Данилова. – 

8-е изд., 

стереотип.М.: 

Дрофа, 2012 

10 Технолог

ия  

35 Авторская 

программа. 

Технология: 10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации / 

Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 

2012 

Технология: 10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации / 

Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 

2012 

 Технология: 

базовый 

уровень: 10-11 

классы: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений.  

/(В.Д.Симоненк

о,О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш ); 

под 

ред.В.Д.Симоне

нко.-

М.:Вентана-

Граф, 2012. 

11 Технолог

ия  

35 Авторская 

программа. 

Технология: 10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации / 

Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 

2012 

Технология: 10-11 

классы: базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации / 

Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко.-

М.:Вентана-Граф, 

2012 

 Технология: 

базовый 

уровень: 10-11 

классы: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений.  

/(В.Д.Симоненк

о,О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш ); 

под 

ред.В.Д.Симоне

нко.-

М.:Вентана-

Граф, 2012. 

10 Физическ

ая 

культура 

105 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов, В. И. 

Лях, Москва, 

«Просвещение», 

2007 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

10-11 классы. 

Базовый уровень.- 

М.: 

«Просвещение»,2016 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

10-11 классы. Базовый 

уровень.- 

М.: 

«Просвещение»,2016 

Физическая 

культура. 10-11 

классы / под 

ред. В. И. Ляха. 

-М.: 

Просвещение, 

2012 

11 Физическ

ая 

культура 

102 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов, В. И. 

Лях, Москва, 

«Просвещение», 

2007 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

10-11 классы. 

Базовый уровень.- 

М.: 

«Просвещение»,2016 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

10-11 классы. Базовый 

уровень.- 

М.: 

«Просвещение»,2016 

Физическая 

культура. 10-11 

классы / под 

ред. В. И. Ляха. 

-М.: 

Просвещение, 

2012 

10 ОБЖ  Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / 

Под ред. 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / 

Под ред. Смирнова А. 

 Смирнов А. Т., 

Хренников Б. 

О. / Под ред. 
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Смирнова А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

10-11 классы.-М.: 

«Просвещение», 

2010  

 

Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы.- М..: 

Просвещение, 2016 

 

Смирнова А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 10 класс. 

Базовый 

уровень. М..: 

Просвещение, 

2015 

 

 

11 ОБЖ  Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / 

Под ред. 

Смирнова А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

10-11 классы.-М.: 

«Просвещение», 

2010  

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / 

Под ред. Смирнова А. 

Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы.- М..: 

Просвещение, 2016 

 

 Смирнов А. Т., 

Хренников Б. 

О. / Под ред. 

Смирнова А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 11 класс. 

Базовый 

уровень. М..: 

Просвещение, 

2016 

 

 

 

3.2.4.Кадровые условия обеспечения  

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  включают: 

- укомплектованность   учителями-предметниками (100%); 

- административным персоналом (100%). 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор ОО обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
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Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 
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профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

требований к 

стажу работы. 

 

Старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Библиотекарь  обеспечивает 

доступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Лаборант  следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Целинная СОШ №1» 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ не 
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реже, чем раз в три года. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам по должности. По графику (раз в 5 лет) педагогические работники  проходят 

процедуру аттестации. 

 

3.2.5.Учебно-лабораторное обеспечение 

 

Русский язык 

Печатные пособия  

  

 Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного 

курса.   
Д /Ф + 

  Школьные словари русского языка Ф + 

 Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по 

русскому языку) 
П    + 

 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного 

курса.  
Д/Ф + 

  Репродукции картин русской живописи для  развития 

речи. 
Д/Ф + 

 Раздаточный материал по всем разделам курса русского 

языка. 
К + 

  Электронные пособия  

 Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам  курса русского  языка 
Д/П + 

 Электронные библиотеки по курсу русского  языка  Д + 

Технические средства обучения   (ТСО)  

 Экран навесной Д + 

 Мультимедийный проектор Д + 

 Ноутбук Д + 

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических 

обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.) 

 

Литература  

Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по 

основным разделам курса литературы  
Д/П + 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему 

курсу литературы. 
Д + 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности 
Д/П + 

Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 
Д/П + 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

Видеофильмы по основным разделам курса литературы  Д + 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д + 
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Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Экран навесной Д + 

Ноутбук  Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Подвесное устройство для мультимедиапроектора Д + 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.). 

 

Иностранный язык 

Печатные пособия  

Алфавит (настенная таблица) Д  + 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

Д + 

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

+ 

Флаги стран(ы) изучаемого языка Д + 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 
Д + 

Цифровые образовательные ресурсы  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов Д + 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка  
Д + 

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Аудио-центр (аудиомагнитофон) Д + 

Компьютер, колонки Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран навесной Д + 

Принтер лазерный ч/б Д + 

 

Математика  

Печатные пособия  

Таблицы по математике для 5-6 классов  Д + 

Таблицы по геометрии  Д  + 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  Д + 

Портреты выдающихся деятелей математики  Д + 

цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые компоненты  учебно-методических 

комплексов по основным разделам курса математики, в 

том числе включающие элементы 

автоматизированного обучения, тренинга, контроля. 

Д/П + 

Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
Д/П + 

Технические средства обучения (средства ИКТ)  
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Ноутбук – рабочее место учителя Д + 

Мультимедиапроектор Д + 

Экран навесной Д + 

Подвесное устройство для мультимедиапроектора Д + 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль 

Д + 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д + 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.).  

 

Информатика и ИКТ 

Печатные пособия  +  

Плакаты Д +  

Организация рабочего места и техника безопасности Д +   

Архитектура компьютера Д +   

История информатики Д +   

Схемы  +  

Основные этапы моделирования Д +   

Основные этапы разработки программ Д +   

Системы счисления Д +   

Логические операции Д +   

Блок-схемы Д +   

Алгоритмические конструкции Д +   

цифровые образовательные ресурсы  +  

Инструменты учебной деятельности (программные средства)  +  

Операционная система Ф +   

Файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.). 
Ф +   

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем 

или др.). 
Ф +   

Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

Ф +   

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в интернет. 

Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

Д +   

Антивирусная программа Ф +   

Программа-архиватор Ф +   

Программа для записи CD и DVD дисков Д +   

Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

Ф +   
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Звуковой редактор. Ф +   

Программа для организации аудиоархивов. Ф +   

Редакторы векторной и растровой графики. Ф +   

Программа для просмотра статических изображений. Ф +   

Мультимедиа проигрыватель  Ф +   

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 
Ф +   

Редактор веб-страниц. Ф +   

Браузер  Ф +   

Система программирования. Ф +   

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)    

Комплекты презентационных слайдов по всем разделам 

курсов  
Д +   

Технические средства обучения (средства ИКТ)    

Экран настенный  Д +   

Мультимедиа проектор Д +   

Персональный компьютер – рабочее место учителя Д +   

Персональный компьютер – рабочее место ученика (9) К +   

Принтер лазерный Д +   

Принтер лазерный сетевой Д +   

Сервер Д +   

Источник бесперебойного питания Д +   

Комплект сетевого оборудования Д +   

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д +   

Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

Ф +   

Копировальный аппарат Д +   

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации _   

Сканер Д +   

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники  
 -   

Мобильное устройство для хранения информации 

(флэш-память) 
Д +   

Расходные материалы    

Бумага  +   

Картриджи для лазерного принтера     

Дискеты  +   

Диск для записи (CD-R или CD-RW)  +   

Спирт для протирки оборудования     

Web-камера Д +   

Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники 
Д +   

МОДЕЛИ    

Устройство персонального компьютера Д/Ф +   

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д 

также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Д (БИЦ, нач. кл)- место хранения оборудования; 
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К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью 

классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить 

из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (5-7 экз.).  

 

История  

Печатные пособия  

Таблицы по основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, 

обобщающие). 

Д /Ф + 

Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие причинно-следственные 

связи, системность ключевых событий, явлений и 

процессов истории). 

Д/Ф + 

Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей истории 
Д\Э + 

Портреты выдающихся деятелей истории России и 

всеобщей истории. 
Д\Э + 

Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 
К + 

Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 
Ф + 

Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 
Ф + 

Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт 
Ф + 

Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных 

стран с комплектом контурных карт 
 _ 

Атлас по истории России (с древнейших времен до 

конца XV в.) с комплектом контурных карт 
К + 

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 
К + 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с 

комплектом контурных карт 
К + 

Атлас по Новейшей и современной истории России с 

комплектом контурных карт 
К + 

Карты, картографические схемы, анимационные карто-

схемы по истории России и всеобщей истории 
Д/Ф + 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории культуры и 

искусства, образа жизни в различные исторические 

эпохи, развития вооружений и военного искусства, 

техники и технологии и т.д.) 

Д/Ф + 

цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые обучающие, моделирующие, 

контролирующие компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам истории России и 

курсам всеобщей истории 

Д/П + 
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Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу истории.  
Д + 

Цифровая база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы.  

Д/П + 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности 
Д/П + 

Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 
Д/П + 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д + 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 
Д + 

Слайды по тематике курсов истории России и всеобщей 

истории.  
Д + 

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Ноутбук  Д + 

Мультимедийный проектор Д + 

Экран Д + 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.).  

 

Обществознание (включая экономику и право) 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

обществоведения 

Д/П + 

Электронные библиотеки по курсу обществоведения Д + 

1. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

2.  

Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

обществоведения.  
Д + 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 4.  

Мультимедийныйпроектор  Д + 

Экран (на штативе или навесной) Д + 

 

 

География  

Печатные пособия   

Таблицы   

Ориентирование на местности Д +  

Богатство морей России Д +  

Способы добычи полезных ископаемых Д +  

Воды суши Д +  
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Животный мир материков Д +  

Календарь наблюдений за погодой Д +  

Климат России Д +  

Основные зональные типы почв земного шара Д +  

Основные зональные типы почв России Д +  

План и карта Д +  

Полезные ископаемые и их использование Д +  

Растительный мир материков Д +  

Рельеф и геологическое строение Земли Д +  

Таблицы по охране природы Д +  

Типы климатов земного шара Д +  

Портреты   

Набор «Путешественники» Д +  

Карты мира   

Важнейшие культурные растения Д +  

Великие географические открытия Д +  

Зоогеографическая Д +  

Карта океанов Д +  

Климатическая Д +  

Климатические пояса и области Д +  

Народы Д +  

Политическая Д +  

Почвенная Д +  

Природные зоны Д +  

Растительности Д +  

Религии Д +  

Строение земной коры и полезные ископаемые Д +  

Физическая Д +  

Физическая полушарий Д +  

Экологические проблемы Д +  

Карты материков, их частей и океанов   

Австралия и Океания (физическая карта) Д +  

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 
Д +  

Арктика (комплексная карта) Д +  

Атлантический океан (комплексная карта) Д +  

Африка (физическая карта) Д +  

Африка (хозяйственная деятельность населения) Д +  

Евразия (физическая карта) Д +  

Евразия (хозяйственная деятельность населения) Д +  

Европа (физическая карта) Д +  

Европа (хозяйственная деятельность населения) Д +  

Северная Америка (политическая карта) Д +  

Северная Америка (физическая карта) Д +  

Северная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 
Д +  

Южная Америка (физическая карта) Д +  

Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 
Д +  

Карты России   

Агроклиматические ресурсы Д +  
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Агропромышленный комплекс Д +  

Административная Д +  

Водные ресурсы Д +  

Восточная Сибирь (комплексная карта) Д +  

Восточная Сибирь (физическая карта) Д +  

Геологическая Д +  

Дальний Восток (комплексная карта) Д +  

Дальний Восток (физическая карта) Д +  

Европейский Север России (комплексная карта) Д +  

Европейский Север России (физическая карта) Д +  

Европейский Юг России (комплексная карта) Д +  

Европейский Юг России (Физическая карта) Д +  

Западная Сибирь (комплексная карта) Д +  

Западная Сибирь (физическая карта) Д +  

Земельные ресурсы Д +  

Климатическая Д +  

Легкая и пищевая промышленность Д +  

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность Д +  

Машиностроение и металлообработка Д +  

Народы Д +  

Плотность населения Д +  

Поволжье (комплексная карта) Д +  

Поволжье (физическая карта) Д +  

Почвенная Д +  

Природные зоны и биологические ресурсы Д +  

Растительности Д +  

Социально-экономическая Д +  

Тектоника и минеральные ресурсы Д +  

Топливная промышленность Д +  

Транспорт Д +  

Урал (комплексная карта) Д +  

Урал (физическая карта) Д +  

Химическая промышленность Д +  

Центральная Россия (комплексная карта) Д +  

Центральная Россия (физическая карта) Д +  

Черная и цветная металлургия Д +  

Экологические проблемы Д +  

Электроэнергетика Д +  

Рельефные физические карты   

Кавказ Д +  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ   

Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам курса географии  
Д/П +  

Лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение по географии  
Д/П +  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)   

Ноутбук  Д +  

Принтер лазерный Д +  

Мультимедиа проектор Д +  

Экран (на штативе или навесной) Д +  
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ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

  

Видеофильмы и видеофрагменты   

Наша живая планета Д +  

Озеро Байкал Д +  

5. Уроки из космоса. Ожившая карта Д +  

6. Реки России Д +  

7. Крупнейшие реки мира Д +  

8. Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д +  

9. Восточно-Европейская равнина Д +  

Вулканы и гейзеры Д +  

Выветривание Д +  

Высотная поясность Д +  

Географическая оболочка Д +  

Опасные природные явления Д +  

Горы и горообразование Д +  

Загадки Мирового океана Д +  

Камчатка Д +  

Ландшафты Австралии Д +  

Ландшафты Азии Д +  

Ландшафты Африки Д +  

Ландшафты Северной Америки Д +  

Ландшафты Южной Америки Д +  

Страны и народы Азии Д +  

Страны и народы Африки Д +  

Страны и народы Северной Америки Д +  

Страны и народы Южной Америки Д +  

Заповедные территории России Д +  

Заповедные территории мира Д +  

Уссурийская тайга Д +  

Антарктида Д +  

Арктика Д +  

Великие Географические открытия Д +  

Земля и Солнечная система Д +  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических 

занятий (в т.ч. на местности) 

  

Теллурий Д +  

Компас ученический Ф +  

Школьная метеостанция (срочный термометр 

учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-анероид 

учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр, 

будка метеорологическая) 

Д +  

Линейка визирная П +  

Штатив для мензул, комплектов топографических 

приборов 
П + + 

Рулетка П + + 

Магнитная доска для статичных пособий Д + + 

Немеловая магнитно-маркерная Д + + 

Модели   
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Модель Солнечной системы Д + + 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д + + 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 
Ф + + 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа Д +  

Модель вулкана Д +  

Комплект условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц «Энергопроизводственные циклы» 
Д +  

Комплект условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц «АПК» 
Д +  

Комплект условных знаков на магнитной основе для 

подвижных таблиц «Химико-лесной» 
Д +  

Натуральные объекты   

Коллекции   

Коллекция горных пород и минералов Д +  

Коллекция полезных ископаемых различных типов П +  

Гербарии   

Гербарий растений природных зон России П +  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 

используемые для постоянной экспозиции,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.); 

 

Физика  

Технические средства обучения (средства ИКТ)    

Экран  Д +   

компьютер  Д +   

Принтер лазерный Д    

Мультимедиа проектор Д +   

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах)    

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ    

Щит для электроснабжения лабораторных столов 

 
Д +   

 К +   

Лотки для хранения оборудования Ф    

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) Ф +   

Весы учебные с гирями Ф +   

Секундомеры Д +   

Термометры Ф +   

Штативы К +   

Цилиндры измерительные (мензурки) Ф +   

Механика    

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) К +   

Желоба прямые Ф +   

Набор грузов по механике Ф +   

Рычаг-линейка К +   
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Электронный секундомер с 2 датчиками Д    

Подвижный блок Д +   

Неподвижный блок Д +   

Шарик Ф +   

Молекулярная физика и термодинамика    

Калориметры Ф    

Нагреватели электрические Ф    

Электродинамика    

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 
Ф    

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока 
Ф    

Катушка – моток К    

Комплекты проводов соединительных К +   

Набор прямых и дугообразных магнитов  Ф +   

Миллиамперметры Д    

Наборы резисторов проволочные  К    

Радиоконструктор для сборки радиоприемников     

Реостаты ползунковые Ф    

Проволока высокоомная на колодке для измерения 

удельного сопротивления 
Ф    

Электромагниты разборные с деталями Ф    

Оптика и квантовая физика    

Экраны со щелью Ф    

Плоское зеркало Ф    

Источник света с линейчатым спектром Ф    

Линза сферическая (10 шт.) Ф +   

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в 

наборах) 

   

Оборудование общего назначения    

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) Д +   

Источник постоянного и переменного напряжения  

(6÷10 А) 
Д +   

Плитка электрическая Д    

Комплект соединительных проводов К    

Штатив универсальный физический К +   

Трубка вакуумная Д +   

Груз наборный на 1 кг Д +   

Система средств измерения     

Измерительные приборы    

Манометр жидкостный демонстрационный Д +   

Манометр механический Д +   

Секундомер Д +   

Метр демонстрационный Д +   

Психрометр (или гигрометр) Д +   

Амперметр стрелочный или цифровой  Д +   

Вольтметр стрелочный или цифровой  Д +   

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ    

Тематические наборы    

Прибор для демонстрации законов механики  Д    

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д    
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Отдельные приборы и дополнительное оборудование    

Ведерко Архимеда   

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д  

Машина волновая Д  

Рычаг демонстрационный Д  

Шар Паскаля Д  

Брусок для изучения движения с трением Ф  

Стальные шарики (3 шт.) Д  

Маятник Д  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

 

Модель двигателя внутреннего сгорания Д  

Набор капилляров   

Огниво воздушное   

Теплоприемники (пара)   

Шар для взвешивания воздуха Д  

Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 

10.  

Приборы и дополнительное оборудование 11.  
Источник высокого напряжения Д + 

Набор для демонстрации спектров электрических полей   

Султаны электрические Д + 

Конденсатор переменной емкости Д + 

Палочки из стекла, эбонита и др.  + 

Набор выключателей и переключателей Ф + 

Магазин резисторов демонстрационный Д + 

Набор ползунковых реостатов Д + 

Звонок электрический демонстрационный Д + 

Батарея конденсаторов (Н) Д + 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) Д + 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых 

магнитов 
Д + 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) Д + 

Прибор для изучения правила Ленца Д + 

Резистр 1 Ом Д + 

Резистр 2 Ом Д + 

Резистр 3 Ом Д + 

Катушка моток 2 шт Д + 

Реостат 150 Ом Д + 

 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

Набор спектральных трубок с источником питания  + 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (для каждого ученика) 

Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников) 

П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (1 - 4 экз.).  

Б – библиотечные комплекты (5 экз). 
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Химия  

Печатные пособия   

Комплект портретов ученых-химиков Д + 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»). 

Д + 

Серия инструктивных таблиц по химии Д + 

Цифровые образовательные ресурсы  

Задачник (цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы).  

Д  

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

  Компьютер    Д + 

Колонки Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран навесной Д + 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

 

Общего назначения   

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д + 

Доска для сушки посуды Д + 

Демонстрационные  

 
 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии 
Д + 

Столик подъемный Д + 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д + 

Штатив металлический ШЛБ Д + 

Специализированные приборы и аппараты  

Аппарат (прибор) для получения газов  Д + 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д + 

Набор для опытов по химии с электрическим током  + 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ 
Д + 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий 
Д + 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  Д + 

Прибор для определения состава воздуха Д + 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д + 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии  

 

Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента  
 

Р 

+ 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р + 

Прибор для получения газов  Р + 
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Штатив лабораторный химический ШЛХ Р + 

Модели   

Набор для моделирования строения органических 

веществ 
Д/Р + 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева». 

Д + 

Натуральные объекты  коллекции  

Алюминий  Р + 

Волокна  Р + 

Каменный уголь и продукты его переработки Р + 

Металлы и сплавы Р + 

Минералы и горные породы Р + 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р + 

Пластмассы  Р + 

Стекло и изделия из стекла Р + 

Топливо  Р + 

Чугун и сталь Р + 

Шкала твердости Р + 

Реактивы   

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

+ 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

 

Д/Р 

+ 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

 

Д/Р 

+ 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

+ 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

 

Д 

+ 
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Натрий 20 ампул 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 

Д 

+ 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

+ 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

 

Д/Р 

+ 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

Д/Р 

 

+ 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

Д/Р + 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Д/Р + 
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Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения 

железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р + 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р + 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Д + 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д + 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р + 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р + 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Д + 
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Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Д + 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

Д/Р + 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Д + 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

Д + 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и 

старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных 

классах. 

Наборы химических реактивов
*
 приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов 

и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р. 

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. 

Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в 

рекомендациях в расчете на один учебный кабинет 

 

Биология  
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

Таблицы 12.  13.  
Анатомия, физиология и гигиена человека 14. Д + 

Систематика  животных Д + 

Систематика растений Д + 

Схема строения  клеток живых организмов Д + 

Беспозвоночные животные Д + 

Позвоночные животные Д + 

Растения. Грибы. Лишайники Д + 

ТАБЛИЦЫ РЕЛЬЕФНЫЕ Д + 

Таблицы рельефные по анатомии человека Д + 

Таблицы рельефные по ботанике Д + 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Цифровые компоненты к учебно-методическим комплексам 

по основным разделам курса биологии 
Д/П + 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом виде)  

Видеофильмы  + 

Фрагментарный видеофильм  о сельскохозяйственных 

животных 
Д + 

Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и 

среде обитания растений основных отделов 
Д + 

Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных Д + 

Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у растений и 

животных 
Д + 

Фрагментарный видеофильм  по генетике  Д + 

Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организмов Д + 

Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по 

отрядам) 
Д + 

Фрагментарный видеофильм об охране природы в России                                                                          Д + 

Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии 

человека 
Д + 

Фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  Д + 

  Фрагментарный видеофильм по   оказанию первой помощи Д + 

Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 
Д + 

Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов Д + 

Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие 

жизни  на Земле 
Д + 

Слайды-диапозитивы  + 

Многообразие беспозвоночных животных Д + 

Многообразие позвоночных  животных Д + 

Многообразие растений Д + 

Строение цветков  различных семейств растений Д + 

Электронный атлас по анатомии человека Д + 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)  

  Компьютер   Д + 

Колонки Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран  навесной Д + 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 
П + 

Микроскоп  школьный   ув.300-500  П + 

Набор для препарирования П + 

   

МОДЕЛИ  

Модели цветков различных семейств Д + 

Торс человека Д + 

Скелеты позвоночных животных Д + 

Человеческий глаз Д + 

Скелет человека Д + 

Кисть и мозг шимпанзе Д + 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)   

Митоз и мейоз клетки Д + 

Основные генетические законы Д + 

Строение клеток растений и животных Д + 

Плодовые тела шляпочных грибов Р + 

Молекулы ДНК Д + 

Цикл развития печеночного сосальщика и бычьего цепня Д + 

Классификация растений и животных Д + 

Типичные биоценозы Д + 

Человеческие рассы Д + 

Эволюция человека Д + 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

Р + 

Микропрепараты   

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) П + 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 
П + 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) П + 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) П + 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д 

также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью 

классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить 

из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (5-7 экз.) 

Музыка 

 

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

Таблицы:  

– нотные примеры; 

 

Д 

Портреты композиторов Д   + 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 
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Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д   + 

– нотный и поэтический текст песен; Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

Музыкальные инструменты: 

Синтезатор  

 

 

Д   + 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Музыкальный центр  Д    + 

  Компьютер   Д + 

Колонки Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран  навесной Д + 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 

используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не 

менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно 

 

Изобразительное искусство 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

Портреты русских и зарубежных художников Д + 

Цифровые образовательные ресурсы   

Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по изобразительному искусству 
Д/П + 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

искусству 
Д/П  

Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В 

ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  

Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 
Д + 

Видеофильмы: 

- по художественным музеям 

- по народным промыслам 

Д + 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 

  

  Компьютер   Д + 

Колонки Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран  навесной Д +  

 

Технология  

 

Печатные пособия     

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем 

разделам технологической подготовки 
М +    

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов М +    



295 

 

каждого направления технологической подготовки 

учащихся  

Раздаточные дидактические материалы по темам всех 

разделов каждого направления технологической 

подготовки учащихся  

К, 

П 

+    

Раздаточные контрольные задания  К +    

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Аптечка М +  

Халаты К +  

Очки защитные К +  

Наушники защитные К +  

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Верстак столярный в комплекте К +  

Набор столярных инструментов школьный К +  

Наборы сверл  по дереву и металлу М +  

Набор инструментов для резьбы по дереву К +  

Наборы контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 
К +  

Верстак слесарный в комплекте К +  

Набор слесарных инструментов школьный К +  

Набор напильников школьный: К +  

Набор резьбонарезного инструмента П +  

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки П +  

Ножницы по металлу рычажные М +  

Электроинструменты и оборудование для заточки 

инструментов 
М +  

Электроинструменты и оборудование для сверления 

отверстий 
М, П +  

Электроинструменты и оборудование для точения 

заготовок из дерева и металла 
М, П +  

Электроинструменты и оборудование для 

фрезерования заготовок из дерева и металла 
М, П +  

Электроинструменты и оборудование для заготовки 

материалов (роспуск, фугование) 
М +  

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) М +  

Стол рабочий универсальный  М +  

Машина швейная бытовая универсальная К +  

Комплект оборудования и приспособлений для 

влажно-тепловой обработки 
М +  

Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ 
М +  

Комплект инструментов и приспособлений для 

вышивания  
М +  

Комплект для вязания крючком  М +  

Комплект для вязания на спицах  М +  

Раздел: Электротехнические работы 

Демонстрационный комплект источников питания М +  

Демонстрационный комплект проводов и кабелей М +  

Провода соединительные К +  
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Раздел: Черчение и графика 

Ученический набор чертежных инструментов К +  

Набор чертежных инструментов для выполнения 

изображений на классной доске 
М +  

МОДЕЛИ (или натуральные образцы) 

Комплект моделей механизмов и передач  М +  

Модели для анализа форм деталей М +  

Модели для демонстрации образования 

аксонометрических проекций 
М +  

Модели образования сечений и разрезов М +  

Модели разъемных соединений М +  

Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 
К +  

Натуральные объекты 

Коллекции изучаемых материалов  М +  

Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, 

красители, метизы, шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна, пилки для лобзика, материалы  

М +  

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Компьютер   Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран навесной Д + 

 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система символических обозначений: 

К– для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для 

учителя); 

М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников,); 

П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Печатные пособия  

Индивидуальные средства защиты Д + 

Оказание первой медицинской помощи Д /Ф + 

Цифровые образовательные ресурсы  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике 

курса ОБЖ.  
Д/П + 

Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

Видеоролики по разделам курса ОБЖ Д + 

Слайды по тематике курса ОБЖ  Д  

Технические средства обучения (средства ИКТ)  

Компьютер   Д + 

Мультимедиа проектор Д + 

Экран навесной Д + 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   
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Компас Д + 

Бинт марлевый 10х15  Д/Ф + 

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) Д/Ф + 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф + 

Жгут кровоостанавливающий резиновый Д/Ф + 

Индивидуальный перевязочный пакет Д/Ф + 

Косынка перевязочная Д/Ф + 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) Д/Ф + 

Повязка малая стерильная Д/Ф + 

 Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Д/Ф 

Д/Ф 

Д/Ф 

+ 

Противогаз К + 

Респиратор Д + 

Противопыльные тканевые маски Д + 

Ватно-марлевая повязка Д + 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.).  

 

Физическая культура 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

 Гимнастика    

Стенка гимнастическая Г   

Перекладина гимнастическая Г   

Канат для лазания, с механизмом крепления Г   

Мост гимнастический подкидной Г   

Скамейка гимнастическая жесткая Г   

Мяч малый (теннисный) Г   

Скакалка гимнастическая Г   

Обруч гимнастический Г   

 Легкая атлетика    

Планка для прыжков в высоту    

Стойки для прыжков в высоту    

 Спортивные игры    

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д   

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г   

Мячи баскетбольные Г   

Сетка волейбольная Д   

Мячи волейбольные Г   

Ворота для мини-футбола Д   

Сетка для ворот мини-футбола Д   

Мячи футбольные Г   

 Спортивные игры    



298 

 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д   

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г   

Мячи баскетбольные Г   

Сетка волейбольная Д   

    

Мячи волейбольные Г   

Ворота для мини-футбола Д   

Сетка для ворот мини-футбола Д   

Мячи футбольные Г   

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

Спортивный зал игровой да   

Кабинет учителя да   

Спортивные раздевалки 2   

Туалет  2   

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  да   

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

Легкоатлетическая дорожка Д   

Сектор для прыжков в длину Д   

Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д   

Площадка игровая волейбольная Д   

Полоса препятствий Д   

Лыжная трасса Д   

Расчет количественных показателейД – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме 

специально оговоренных случаев); 

 К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной 

наполняемости класса);  

 Г – комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих 

по несколько учащихся. 

 

 

 

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП основного общего образования проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответственност

ь 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП   

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 
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установление соответствия 

уровня 

квалификациипедагогическ

их и иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

управленческий 

аудит  

При 

приеме на 

работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООП  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации  

Собеседование 

Август  
Зам.директора 

по УВР 

Оценка выполнения 

учащимися требований к 

уровню подготовки 

Анализ 

выполнения 

контрольных 

работт 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП СОО  

Проверкаусловий 

финансирования реализации 

 ООП  

информация для 

публичного 

отчета В течение 

года 

Директор 

 Гл.бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного 

отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП  

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; пожарной 

и электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 
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проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

 

Информационно

-методические 

условия 

реализации 

ООП  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 

Зав.библиотеко

й 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директорап

о УВР 

Зав.библиотеко

й 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП  

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Зав.библиотеко

й 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директорап

о УВР 

Зав.библиотеко

й 
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