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1. Пояснительная записка 

     Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. В соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее образование является 

общедоступным. Уровень среднего общего образования в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 

и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Основные цели среднего общего образования   образовательная организация формулирует 

следующим образом:  

• укрепить духовно-нравственное и физическое здоровье ребёнка, сохранить его 

безопасность и эмоциональное благополучие;  

• сформировать у школьника основы российской гражданской идентичности, чувства 

принадлежности к своему народу и своей Родине; способствовать становлению у 

него гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• помочь школьникам овладеть основами функциональной грамотности, знаниями, 

умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ учебных 

предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы;  

• поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие способности, 

желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы своих 

возможностей;  

• сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать ему 

опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности;  

• обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать 

оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт 

самостоятельного выбора;  

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование, 

но и широкий перенос средств, освоенных в средней школе во внешкольную 

практику. 

Задачи: 

• создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала обучающихся;  

• создание условий для формирования готовности обучающихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения;  

• повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательной деятельности;  

• материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности;  

• создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательной 

деятельности на основе открытости и ответственности за образовательные 

результаты.  

Основными принципами реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 
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Принцип личностно-ориентированного подхода обеспечивает создание благоприятной 

среды для личностного роста обучающихся и учителей, вовлечения в образовательный 

процесс не только знаний и памяти, а всей целостной личности ребенка и взрослого. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом деятельности, 

предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций. Основным смыслом образовательного процесса в ОУ 

становится развитие ученика. 

Принцип индивидуализации обучения в школе предполагает всесторонний учет уровня 

развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития школьника. Индивидуализация обучения 

имеет своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого школьника. 

Принцип поисковой, творческой, исследовательской направленности нацелен на 

осуществление важнейших ценностей и целей развития школы- на поиск определенных 

закономерностей, на утверждение ценностей творчества, изобретательства, новаторства в 

детском и педагогическом коллективах Принцип целостности образования основан на 

единстве процессов развития, обучения и воспитания учащихся. Его реализация проявляется 

в создании сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования, адекватности психологических технологий 

содержанию и задачам образования. 

Принцип конструктивной и проектной направленности означает переход от точечных 

нововведений в образовании и управлении школой, к целенаправленной работе по 

систематическому конструированию новой целостной модели школы.  

Принцип демократизма предполагает коллегиальность в деятельности, привлечение к 

решению важных вопросов широкого круга педагогов, учащихся, культивирование 

демократических свобод, гласность, демократичность, открытость поведения и общения, 

сотрудничество с органами самоуправления.  

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

— 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 на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— 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; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательная организация исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 

формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 

профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на базовом уровне. По выбору 

образовательной организации он может изучаться вместо учебных предметов базового 

уровня Физика, Химия и Биология. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

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

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

на профильном уровне), а также интегрированные курсы Обществознание (включая 

экономику и право) и Естествознание. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; результаты государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по математике, 

русскому языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами 

олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований для выбора. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
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выпускников. Предметом ГИА выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на 

выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. ГИА  обучающихся осуществляется в форме Единого 

Государственного Экзамена (ЕГЭ).  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Требования  ФкГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки: 

 результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего  

общего образования; 

 функционирования различных уровней системы общего образования; 

 содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: в результате освоения 

содержания среднего  общего образования обучающися  школы получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

 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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.  

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
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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. 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных 

на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

      Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих   данному   

учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

       Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    

освоения   основ   базовых  наук, подготовки  к  последующему  профессиональному  

образованию  или   профессиональной  деятельности. 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования с учётом общих требований ФкГОС и специфики изучаемых предметов, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

    2.1   Русский язык (базовый уровень): 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
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норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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. 

 

Русский язык (профильный уровень)  

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; 
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 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; 

 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; 
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 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

2.2 Литература (базовый уровень) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

1* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

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

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

2* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Литература (профильный уровень) 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

3* 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; 

 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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их типологическую 

общность и национальное своеобразие, обусловленное различием образно-

эстетических систем русской и родной литературы и структурными особенностями 

языков; 

 сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной язык, 

отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его художественное 

своеобразие; 

 создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и родном 

языках произведениях русской литературы, а также о произведениях родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

 определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной литературы 

национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

4* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

2.3 Иностранный язык- английский язык (базовый уровень) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значенияновыхлексическихединиц, 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; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию 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 не-обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Иностранный язык- английский язык (профильный уровень) 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-времен-ных, 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/суж-дениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, про-блематикой 

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

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

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

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

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

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
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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. 

2.4 Математика (базовый уровень) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1 

 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 

 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
2
 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;  

                                                                 
1 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
2 

Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 
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 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первОУбразной; 

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.  
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Математика (профильный  уровень) 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать
3 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности 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; 

                                                                 
3 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в 

требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 

2.5 Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

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 сОУтветствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
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 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- 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 статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- 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, 
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фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

2.6 История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сОУбществе; 

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. 

История (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
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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; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

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

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

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

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

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

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

   2.7  Обществознание (включая право и экономику) (базовый  уровень) 

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; 
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 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 

 характеризоватьосновные 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; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным 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. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 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 

 характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлятькомплексный 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; 

 сравниватьсоциальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

сОУтветствия 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-следст-венные 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; 

 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
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 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. 

 

2.8 Экономика (базовый уровень) 

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. 

Экономика (профильный уровень) 

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; 

 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 

издержки 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 
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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. 

 

2.9 Право (базовый уровень) 

 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 вРоссии; 

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 военнуюслужбу; 

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

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданскойслужбы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированныхправом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать   приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности    и 

повседневной жизнидля: 

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

надлежащие органы за квалифицированной юридическойпомощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий ихреализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенныхправ; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зренияправа; 

- решения правовых задач (на примерах конкретныхситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

- 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    деятельностии 

повседневной жизнидля: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальнымиинститутами; 
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- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданскойпозиции; 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции РоссийскойФедерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовойкоммуникации; 

- нравственной оценки социального поведениялюдей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественныхотношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессиональногОУбразования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальнымположением. 

 

Право (профильный уровень) 

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; 

http://www.zakonprost.ru/konstitucija-rf/
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 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. 

 

2.10 География (базовый уровень) 

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 
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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. 

 

География (профильный уровень) 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из 

пространственно-временного их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

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

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

 

2.11 Биология (базовый уровень) 

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; 
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 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 многОУбразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Биология (профильный уровень) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

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

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

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

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

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

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
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 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;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

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

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

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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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). 

2.12 Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы 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 

оцениватьинформацию, 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. 

Физика (профильный  уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

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

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов:независимость 

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

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
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 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 

Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде 
 2.13  Астрономия 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; формирование навыков использования естественно-научных 

и особенно физико- математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

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

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

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

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной 

системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 
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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 впрактической деятельности и повседневной жизни 
для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно- популярных статьях". 

 

2.14 Химия (базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
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 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.  

Химия (профильный уровень) 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

жизни современного общества; 

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

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

d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

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

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

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

в неорганической и органической химии; 

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

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

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую 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 

 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
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 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. 

 

2.15 Естествознание (базовый уровень) 

В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 
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уметь 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 

света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях:владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений;  

 энергосбережения;  

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей;  

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

2.16 МХК (базовый уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 



38 

 

 

МХК ( профильный уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

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

сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

2.17 Технология (базовый уровень) 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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. 

 

Технология (профильный уровень) 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

знать/понимать 

 отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

сущность предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру 

бизнес-плана; творческие методы решения технологических задач; назначение и 

структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; 

основные функции менеджера на предприятии; способы нормирования труда; 

основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; содержание 

труда и уровень образования 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 проектную деятельность; находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования различных источников информации 

при выборе товаров и услуг, 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 

 основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной 

подготовки школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные 

в квалификационной характеристике по профессии (специальности). 

 

  2.18  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

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; 
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 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самОУпределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (профильный  уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

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

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

2.19   Физическая культура (базовый уровень) 

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. 

 

Физическая культура (профильный уровень) 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

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

проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактичес-кие действия в 

избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

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

России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

2.20 Элективный курс «Сочинение: законы и секреты мастерства»  
К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 формулировать проблему, поставленную автором  исходного текста,  и 

комментировать её;  

 определять позицию автора; 

 создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

 - аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

 высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух 

аргументов, опираясь на жизненный или читательский опыт); 

 уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.  

 

2.21 Элективный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

Прогнозируемый результат 

Программа элективного курса предусматривает обучение конструированию текста типа 

рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом 

стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, 

направлены на выполнение задания повышенного уровня сложности 
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К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Понимать и интерпретировать содержание исходного текста. 

2. Формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать 

её. 

3. Определять позицию автора, высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать 

(приводить не менее двух аргументов, опираясь жизненный или читательский опыт). 

4. Уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно анализировать 

творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

5.  Совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные, речевые, 

языковые ошибки и недочеты и исправлять их. 

6. Оформлять собственное высказывание в соответствии с орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и лексическими нормами современного русского 

литературного языка. 

Использовать приобретенные знания и умения: для адекватного и компетентного 

оценивания той или иной языковой ситуации; для успешного выполнения задания части С на 

ЕГЭ, в том числе  по другим предметам (написание эссе по обществознанию, истории);                                                                                                       

в последующей учебной и  профессиональной деятельности. 

 

2.22 Элективный курс «Методы решения физических задач» 

Ожидаемый результат: 

Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач средней 

сложности: 

1. Составлять стратегию по решению задач; 

2. классифицировать предложенную задачу; 

3. проводить перекодировку условия задачи; 

4. определять все типы параметров, входящие в задачу; 

5. определять наиболее рациональный метод решения задачи; 

6. осознание деятельности по решению задач; 

7. решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

8. самоконтроль и самоанализ. 

2.23 Элективный курс «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты обучения 
Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме 

того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, 

что повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки 

зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика. 

 

2.24 Элективный курс «Избранные вопросы математики» 

После изучения полного курса учащиеся должны иметь следующие результаты обучения: 
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 свободно оперировать аппаратом алгебры при решении задач; 

 проводить тождественные преобразования алгебраических выражений; 

 уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса 

 уметь «рисовать» словесную картину задачи;  

  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 сравнивать решения задач; 

 выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи; 

 уметь решать задачи по возможности разными способами и методами; 

 обосновывать правильность решения задачи:  

 уметь определять границы искомого ответа. 

Учащийся должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 

 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные 

количественные или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений с параметрами;  

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  

 овладеть исследовательской деятельностью.  

 

 

3. Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) обучающихся. Критерии и 

нормы оценивания результатов учебной деятельности, обучающихся среднего общего 

образования по предметам 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательной деятельности" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются, а также в индивидуальный 

учебный план. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами образовательного (далее ОУ). 
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Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для отчета о самообследовании и публикуются на его официальном 

сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные 

органы управления ОУ, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

   Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости; 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др.; 

 В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

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

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

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

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

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательной деятельности; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художественных и 

иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование 

(реферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных произведений, 

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

электронных документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и 

т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно-вычислительной техники); создание (формирование) 

электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе 

компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются в 

письменном (наглядном) виде. 

 К практическим контрольным работам относятся: проведение  наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов);  выполнение контрольных упражнений, нормативов 

по физической культуре (виду спорта). 

          Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 
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         Перечень контрольных работ, проводимых в течение  

полугодия, определяется календарно-тематическим планом, составляемым 

учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного 

предмета. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований:   

            - содержание   контрольной   работы   должно   соответствовать определенным 

предметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи и т.д.), которые 

успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; трудные (то 

есть успешно выполняемые менее чем одной третью обучающимися) задания могут 

использоваться на индивидуальных и групповых занятиях с наиболее способными 

обучающимися; 

         - устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися 

вприсутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды 

практических контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, 

разработка и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или 

частично в отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

- в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только 

виндивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядокоценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставлениеиндивидуальной 

отметки успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполнявших одну 

работу.  

   Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем в 

соответствии с рабочей программой по предмету. 

       Дата проведения контрольной работы, а также перечень предметных результатов, 

достижение которых необходимо для выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при 

выставлении текущей отметки успеваемости) доводится учителем до сведения обучающихся 

не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со 

временным освобождением от посещения учебных занятий и (или) от 

выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам 

или иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим 

контрольную работу,   предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные 

работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия) либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся 10-11 классов - не 

более пяти контрольных работ. Ответственность за соблюдение требований настоящего 

пункта возлагается на заместителя директора по УВР и классного руководителя. 

Ход и (или) результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 

успеваемости: 5 баллов - «отлично», 4 балла - «хорошо», 3 балла - «удовлетворительно», 2 

балла -«неудовлетворительно». ' 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по усмотрению 

учителя в дневники обучающихся. 

В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, 

учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
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образовательных достижений, обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения проверочных 

работ устанавливаются учителями самостоятельно. 

Учителя физической культуры вправе проводить с учащимися, освобожденными от занятий 

физической культурой по уважительным причинам на срок более двух недель, проверочные 

работы с целью выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 

самостоятельно. 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал. 

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующего полугодия, на количество 

выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых по правилам 

математического округления. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

по учебным полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

  В 10–11-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полугодие: 

- обучающиеся, пропустившие более 70% учебных занятий, считаются не 

аттестованными по результатам обучения в данной учебной четверти (полугодии). В 

классный журнал им выставляется специальная отметка «н/а» («не аттестован (а)»).  

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 

администрацией ОУ в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 

педагогическим советом ОУ и родителями (законными представителями) обучающихся; 

        - отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 2 дня до начала каникул. 

С целью улучшения отметок за полугодие ОУ предусмотрено предварительное выставление 

отметок по каждому предмету учебного плана за 1-2 недели до начала каникул.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой / определение степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования). 

Промежуточную аттестацию в ОУ: 

В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования во всех формах обучения, а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным 

учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иноеобучение с учетом 
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особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки располагаются по 

полугодиям учебного года. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10, 11-х классов выводится: 

отметка «отлично»(5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: 

• 5,5 

• 4,5 

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки:  

•  5 , 3  

•  3 , 5  

• 4,4 

• 3,4 

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие полугодовые отметки: 

•  3 , 3  

•  2 , 3  

•  2 , 4  

•  4 , 2  

•  5 , 2  

•  2 , 5  

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

 

 В отношении обучающихся, осваивающих ОП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным предметам учебного плана они имеют положительные результаты текущего 

контроля. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

среднего общего образования  текущего учебного года, на основании положительных 

результатов переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 Уважительными причинами признаются: 

 • болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 • трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности.  

 • обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

 Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы  

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки.  

Ликвидация академической задолженности обучающимися 
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 Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам 

предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя ОУ; 

Обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, не 

более двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности, 

не включая время болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 • получать консультации по учебным предметам; 

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 • получать помощь педагога-психолога (иное); 

Общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

 • создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 • создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 • создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 • обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

 • нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в течение следующего учебного года; 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОУ создается соответствующая 

комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ (предметного 

методического объединения) в количестве не менее 3-х человек; 

 • состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ; 

Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с 

момента образования академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании заявления могут быть: 

 • оставлены на повторное обучение; 

 • переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 • переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане ОУ; 

  

 Повторное обучение обучающихся в связи с не аттестацией 

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

 • мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

 • пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

Нормы оценок знаний обучающихся по русскому языку  
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ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Устный опросявляется одним из основных способов учета знаний учащихся порусскому 

языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1)полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного. 

 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. Излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

 

Оценка «4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной   темы, 

но: Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры. Излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  «1» не ставится. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
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«3» выполнено не менее половины заданий 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та 

или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, 

что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах школьников встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1. на изученные правила;  

2. на неизученные правила;  

3. на правила, не изучаемые в школе.  

        Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

2. в словах-исключениях из правил;  

3. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

4. в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами;  

5. в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в 

роли сказуемого;  

6. в написании ы и и после приставок;  

7. в написании собственных имен нерусского происхождения;  

8. в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна 

ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или 

формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения 

глагола. 
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Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности ученика. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

 ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);  

 ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 

запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого 

правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения 

имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. 

Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка 

негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила;  

 ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения.  

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 

работшкольников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем 

же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

НОРМЫ ОЦЕНОК   ИЗЛОЖЕНИЙ, СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

2. полнота раскрытия темы;  

3. правильность фактического материала;  

4. последовательность и логичность изложения;  

5. правильное композиционное оформление работы.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 
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средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

Фактические ошибки отсутствуют.  

Содержание излагается последовательно.  

Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая ошибки 

«4» 

Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

 Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.  

 Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

 Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

 Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или  

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или  

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 
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недочетов. 

«3» 

 В работе допущены существенные 

отклонения  

 Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.  

 Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения  

 Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

 Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или  

3 орф. и 5 пунк., или  

7 пунк. при отсутствии 

орфографических  

  

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей.  

Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану.  

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними. Нарушено 

стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются:  

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или  

6 орф. и 8 пунк., или  

5 орф. и 9 пунк., или  

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,  

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

 степень самостоятельности ученика;  

 этап обучения;  

 объем работы;  

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебное полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 
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отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение школьников к занятиям 

на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми).  

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении полугодия (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2». 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ:  

ОТМЕТКА  КОЛИЧЕСТВО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 «5»   95-100% 

 «4»   75-94% 

 «3»   50-74% 

 «2»   менее  50% 

При оценке тестовых работ следует учитывать, что ряд вопросов может требовать частичной 

или полной аргументации, что также влияет на выставление количества баллов за 

конкретный ответ обучающегося 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания школьников по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах 

по литературе. 

Нормы оценок знаний обучающихся по литературе  
  При оценке устных ответов по литературе учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам: 5 класс – 120-130 слов в минуту, 6 класс -130-140 

слов в минуту, 7 класс – 140-150 слов в минуту, считая это средней скоростью в 

последующих классах. 

Оценке  устных ответов: 

 «5» ставится, если обучающийся обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (8-9 классы); свободное владение монологической 

литературной речью.  

 «4» ставится, если обучающийся показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
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характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускает 

1-2 неточности в ответе. 

 «3» ставится, если обучающийся показывает  в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев, роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов 

теории, но недостаточное умение привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 «2» ставится, если обучающий обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.  

  Оценка тестовых работ:  

ОТМЕТКА  КОЛИЧЕСТВО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

«5»    95-100% 

 «4»    75-94% 

 «3»    50-74% 

 «2»           менее  50% 

При оценке тестовых работ следует учитывать, что ряд вопросов может требовать частичной 

или полной аргументации, что также влияет на выставление количества баллов за 

конкретный ответ обучающегося. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие критерии в 

пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия в соответствии с 

планом, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; 

 наличие плана, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

(здесь учитываются фактические и логические ошибки) и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

(грамматических) норм. Если сочинение пишется в рамках урока русского языка, то обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, если в рамках урока литературы, то первая 

оценка (за содержание) считается оценкой по литературе. 

Оценка творческих заданий, связанных с анализом текста: 

 

      Оценивая качество выполнения письменного анализа текста, преподаватель должен 

учитывать следующие параметры: 

 анализ содержания исходного текста (основные мысли поняты верно и отражены 

полно – 3 балла; основные мысли поняты верно, но при их передаче допущены 
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незначительные неточности и отклонения – 2 балла; основные мысли поняты верно, 

но отражены не полно – 1 балл; основные мысли не отражены – 0 баллов); 

анализ языковых средств, использованных в исходном тексте (характерные для исходного 

текста языковые средства отмечены полностью – 3 балла;  характерные для исходного текста 

языковые средства отмечены, практически, все  – 2 балла; языковые средства отмечены не 

полностью, выделены только некоторые – 1 балл; языковые средства не выявлены – 0 

баллов); 

отражение личностной позиции обучающегося (личностная позиция выражена и 

аргументирована – 3 балла; личностная позиция выражена и аргументирована, но при этом 

допущены 1-2 недочета; личностная позиция выражена, но не аргументирована – 1 балл; 

личностная позиция не выражена – 0 баллов); 

речевое оформление, последовательность изложения (работа обучающегося отличается 

стройностью, последовательностью и связанностью изложения – 3 балла; работа 

обучающегося отличается стройностью, последовательностью и связанностью изложения, но 

имеются отдельные, незначительные отступления от указанных выше параметров – 2 балла;  

имеются  существенные нарушения указанных выше параметров – 1 балл; изложение 

беспорядочное, речь бессвязная – 0 баллов); 

богатство речи (работа обучающегося отличается богатством словаря, разнОУбразием 

грамматических форм – 3 балла; имеются отдельные, незначительные нарушения указанных 

выше параметров – 2 балла; имеются существенные нарушения указанных выше параметров 

– 1 балл; работа отличается бедностью словаря и грамматического строя речи – 0 баллов). 

 

      Максимальное количество баллов за письменный анализ прочитанного текста в целом – 

15 баллов. При этом 

 «5» соответствует 3-м баллам; 

 «4» соответствует 2-м баллам; 

 «3» соответствует  1-му баллу; 

 «2» соответствует  0 баллов 

       При стилистическом анализе текста обучающийся должен дать его анализ не менее чем 

на трех уровнях: а) коммуникативном, б) лексическом, в) синтаксическом. 

Нормы оценок знаний обучающихся по иностранному языку. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

обучающихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
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текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 

или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны. Объем высказывания сОУтветствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость 

речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 
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Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи 

был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему 

(не соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

Участие в беседе 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное 

и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных 
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конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. 

Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся 

не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по математике 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихсяпо математике в 

являются:  опрос, зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, 

проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с которыми 

применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях 

только устный опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях 

обучающихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение обучающихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у обучающегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение 

применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и 

характера допущенных погрешностей. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и 

мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что обучающийся не 

овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетамотносятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
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считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению 

смысла полученного обучающимся задания или способа его выполнения. Грамматическая 

ошибка, допущенная в написании известного математического термина, небрежная запись, 

небрежное выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический 

вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, 

включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе 

решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа обучающегося при устном опросе и оценка письменной контрольной 

работы проводится по пятибалльной системе. 

 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если обучающийся: 

 Полностью  раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 Изложил  материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведённые до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведённые до конца преобразования. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%;        “3”- от 51 до 60%;        “2”- до 50 

Нормы оценок знаний, обучающихся по    информатике и ИКТ 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в 

целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100%  отлично 

75-89%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 
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 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

     недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на      

знания определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав обучающегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

.«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

.«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

.«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

.«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
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понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по   ОБЖ 

Обучающихся оценивают на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, 

по пятибалльной системе оценивания. 

1. Отметку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

2. Отметку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

3. Отметку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовке обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

4.  отметку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки: 
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• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по   физике 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

• Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

• Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

• Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

• Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

• Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

• Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

• Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

•Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

• Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 
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соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

• Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

• Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

• Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

• Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

Оценка «5» ставится, если правильно выполнено не менее 75% работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено не менее 50%. 

Оценка «3» - если выполнено не менее 25%. 

Оценка «2» ставится, если выполнено меньше 25% заданий. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по   физической культуре 

По основам знаний. Оценивая знания учащихся по предмету «физическая культура», 

надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или 

своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» получают ученики за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Отметка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок.  

Программный метод заключается в том, что ученики получают карточки с вопросами 

и вариантами ответов на них. Ученик должен выбрать правильный ответ. Этот метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний являются ситуации, в которых ученик 

демонстрирует свои знания в конкретной деятельности. Например, знание упражнений по 

развитию силы он сопровождает выполнением конкретного комплекса и т.д. 

При оценке техники владения двигательными действиями (умения, навыки) 

ставятся: отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко; 

отметка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 
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одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению; 

отметка «2»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

следующие: 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что дети знают, кого и что будет 

оценивать учитель. 

Скрытое наблюдение состоит в том, что детям известно лишь то, что учитель будет 

вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Демонстрация используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и показа классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. 

Данные методы можно применять индивидуально и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

При оценке способов (умений) осуществления физкультурно-оздоровительной 

деятельности ставятся: 

отметка «5»: обучающися демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики; может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применять в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его; 

отметка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

отметка «3»: обучающися допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности, 

утренней, атлетической и ритмической гимнастики, испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе и инвентаре, удовлетворительно контролирует ход и итоги задания; 

отметка «2»: обучающися не владеет умениями осуществлять различные виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются 

методами наблюдения, опроса, практического выполнения. Это 

может проводится индивидуальным или фронтальным методом во время любой части урока. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

два показателя. Во-первых, исходный уровень подготовленности ученика в комплексной 

программе по физической культуре. Отметке «5» соответствует высокий уровень физической 

подготовленности, отметке «4» — средний и отметке «З» — низкий. 

Во-вторых, реальные сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При оценке сдвигов ученика в показателях определенных 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития отдельных 

двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень у конкретного ученика. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, которые являются более консервативными в развитии, не следует планировать 

больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметки «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 
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подготовленности должны представлять для ученика определенную трудность, но быть 

реально выполнимыми. достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

ученика дает основание учителю для выставления ему высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учеником за все составляющие: 

знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической подготовленности. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по   географии 

Устный ответ 

Оценка «5″ ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4.  Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

 Оценка «4″ ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
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термины; 

4.   Ответ самостоятельный; 

5.   Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.   Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.   Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.    Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.  Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.  При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 Оценка «3″ ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5.  Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.  Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.  Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка «2″ ставится, если ученик: 

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.  Не делает выводов и обобщений. 

3.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6.  Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5″ ставится, если ученик: 

        выполнил работу без ошибок и недочетов; 

         допустил не более одного недочета. 

Оценка «4″ ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

         не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

         или не более двух недочетов. 

Оценка «3″ ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

         не более двух грубых ошибок; 

         или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

      или не более двух-трех негрубых ошибок; 

         или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

        или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2″ ставится, если ученик: 

         допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3″; 

      или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

        Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

         Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

 Отметка «5″ 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 отметка «4″ 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка «3″ 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 



71 

 

 Отметка «2″ 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

Требования к работе в контурных картах 

 -      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 

свою фамилию и класс. 

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 

печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей 

пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Оценка «5» ставится, если все требования к выполнению работы в контурных картах 

соблюдены, правильно выполнено задание. 

Оценка «4» ставится, если в работе добавлена лишняя информация, если допущена 

незначительная ошибка, при выполнении задания 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена небрежно с допущением грамматических 

ошибок, если при выполнении заданий допущено более 2-х ошибок. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не правильно, без соблюдений правил работы в 

контурных картах, задания выполнены неправильно, допущено более 4-х ошибок. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по   истории, обществознанию, праву 

 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ учителя, 

наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода 

источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по 

другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

Оценка «5» ставится, если  обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
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дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 
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Основные критерии оценки ученического проекта: 

работы; 

ность раскрытия темы, ее законченность;  

 

раскрытия темы, подходов, решений;  

 

ественное оформление проекта. 

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают 

требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа 

получила полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное 

владение материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы 

на вопросы. 

"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, 

при защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при 

ответах на вопросы. 

"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности, до защиты на экзамене не допускаются. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ТЕСТИРОВАНИИ: 

Оценка «5» - «отлично» - выполнено полностью 75% заданий. 

Оценка «4» - «хорошо» - выполнено 50% заданий. 

Оценка «3» - «удовлетворительно»- выполнено не менее 25% заданий. 

Оценка «2» -«неудовлетворительно»- выполнено  менее 25% заданий. 

КРИТЕРИИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования исторических понятий. 

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты истории, общественной жизни и свой 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты истории и 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических   

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических   терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по биологии  
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Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов 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» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 
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и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 
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учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки 

с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 
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Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
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2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по химии 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающися не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  

исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые обучающися не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
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Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ  

Каждая контрольная работа оценивается в 50 баллов. Выполнение каждого задания 

теста оценивается тремя баллами. Заданий со свободной формой ответа, как правило, три, но 

они оцениваются гораздо более высоким баллом. В таких заданиях оцениваются не только 

полнота и правильность выполнения (максимальный балл), но и отдельные этапы и 

элементы. 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

0-25 баллов – «2» (0-50%) 

26-35 баллов – «3» (52-70%) 

36-43 балла – «4» (72-86%) 

44-50 баллов – «5» (88-100%) 

Нормы оценок знаний, обучающихся по экономике 

Критерии и нормы оценки устного ответа  

Оценка «5» ставится, если  обучающийся: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
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излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 
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Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования исторических понятий. 

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты истории, общественной жизни и свой 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий  

в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты истории и 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических   

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических   

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценки умения решать задачи 

Оценка «5» -  в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка «4» -  в логических рассуждениях и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, либо допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3» -  в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Оценка «2» -  имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в решении, либо 

отсутствует ответ на задание. 

 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

работы; 

 

 

та, оригинальность 

раскрытия темы, подходов, решений;  

 

 

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают 

требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа 

получила полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное 

владение материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы 

на вопросы. 

"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, 

при защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при 
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ответах на вопросы. 

"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности, до защиты на экзамене не допускаются. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ: 

Оценка «5» - «отлично» - выполнено полностью 75% заданий. 

Оценка «4» - «хорошо» - выполнено 50% заданий. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» - выполнено не менее 25% заданий. 

Оценка «2» -«неудовлетворительно»- выполнено  менее 25% заданий. 

 

Нормы оценок знаний, обучающихся по МХК 

1 Критерии оценивания характеристики основных произведений живописи 

Оценка «5» ставится, когда обучающийся: 

а) полностью овладел материалом урока, ясно представляет общую картину услышанного и 

увиденного, твердо знает изученные правила и условности изображения и обозначения; 

б) дает чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание и осознание учебного материала 

и характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе МХК терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при 

произнесении названий, имён древних культур, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

а) овладел программным материалом, но плохо ориентируется в нём и имеет небольшие 

затруднения при ответах, которые исправляются при замечаниях учителя. При ответах 

логическая последовательность не всегда выстроена правильно; 

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

в) допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправление 

которых осуществляет с некоторой  помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

а) основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных моментов, 

элементов, изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

в) неуверенно излагает материал, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

а) демонстрирует незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с 

помощью учителя. 

 

2.   Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате: 

90 -100% от максимальной суммы баллов - оценка «5» 

70 - 89% - оценка «4» 

50 - 69% - оценка «3» 

менее 50% - оценка «2». 

3. Критерии оценивания устного ответа: 

Критери

и оценивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1.Организаци

я ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 
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заключение) основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

определение 

темы или ее 

определение 

после наводя-

щих вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, неза-

конченные 

предложения и 

фразы, посто-

янная необхо-

димость в 

помощи 

учителя 

определить 

даже с помо-

щью учителя, 

рассказ распа-

дается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2.Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; клю-

чевая проблема 

выде-ляется, но не 

всегда понима-

ется глубоко; не 

все вопросы 

удачны; не все 

противо-речия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты сопо-

ставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неу-

дачны или 

задаются толь-

ко с помощью 

учителя; про-

тиворечия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их сопоставле-

ния; неумение 

выделить клю-

чевую проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учи-

теля; нет пони-

мания 

противоречий 

3.Иллюстра-

ция своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и 

их фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как правдопо-

добные, вымы-

шленные, спор-

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не анализиру-

ются; факты не 

всегда отделя-

ются от 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываютс

я учителем; 

факты и 
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ные, сомнитель-

ные; факты отде-

ляются от мнений 

мнений, но 

обучающийся 

понимает 

разницу между 

ними 

мнения смеши-

ваются и нет 

понимания их 

разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие упуска-

ются; определя-

ются четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделе-

ния на важные 

и 

второстепенны

е понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и прави-

льно; описыва-

ются часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить поня-

тия, нет опреде-

лений понятий; 

не могут опи-

сать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

4. Основное содержание основной образовательной программы среднего общего 

образования 

4.1 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

4.1.1 Русский язык  

Программы общеобразовательных  учреждений по русскому языку, 10-11 класс, 

Н.Г.Гольцова, М.: Русское слово, 2012г. 

10 класс 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 

слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование 
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Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи и междометие 
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Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Кол-во часов 

 

1 Введение 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография 5 

6 Самостоятельные части речи 12 

7 Служебные части речи 4 

8 Междометие 1 

9 Итоговая контрольная работа и ее анализ 2 

10 Итого 34 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Введение. Синтаксис и пунктуация.  
Основные принципы синтаксиса и пунктуации*. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Предложение. 
Простое осложненное предложение.Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
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предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения.Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 

с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Предложения с чужой речью.Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Культура речи.  
Язык и речь*. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи*. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Культура речи*. Ораторское мастерство*. 

Стилистика как раздел науки, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства*. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

      

Тематический план  

Названия разделов Количество часов 

Синтаксис и пунктуация 1 

Словосочетание 1 

Предложение 27 

Культура речи 2 

Стилистика 2 

  Повторение и обобщение 1 

  Итого 34  

 

 

4.1.2  Литература  

Программы для общеобразовательных учреждений по литературе, 5-11 кл., под 

редакцией В.Я. Коровиной.  М.: Просвещение, 2007 г. 

10 класс 

Содержание учебного курса 

Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Литература первой половины XIX века. Русская литература первой половины XIX в. А.С. 

Пушкин: обзор жизни и творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. Лермонтов. 

Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. «Невский проспект».Н.В. Гоголь 

«Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». 
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Литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Русская литературная критика II половины XIX века. 

И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Творческая 

история романа «Отцы и дети». Конфликт «отцов и детей» в романе. Испытание любовью в 

романе «Отцы и дети». Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения 

Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Н.Г.Чернышевский: этапы биографии и творчества. Творческая история романа «Что 

делать?». Жанровое своеобразие романа. 

И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Диалектика характера Обломова. 

Роль главы «Сон Обломова» в романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова 

«Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Обломов и 

Штольц. Роман «Обломов» в зеркале русской критики. 

А. Н. Островский: жизнь и творчество. Драма «Гроза»: история создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против 

«темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. 

Островского «Гроза» в зеркале русской критики. 

Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. Жанр 

лирического фрагмента. Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Кому на Руси 

жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А 

Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников 

в поэме. 

А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о природе. Любовная 

лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. 

А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. 

М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Замысел, история создания, жанр и 

композиция романа «История одного города». Образы градоначальников и народ в романе-

хронике. 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века.Творчество Ф.Стендаля, Оноре 

де Бальзака, Чарльза Диккенса. История создания романов. Герои и события. 

Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе 

Достоевского «Преступление и наказание». Замысел и история создания романа 

«Преступление и наказание». Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Художественный 

мир Ф.М. Достоевского. Духовные искания героя и способы их выявления. «Вечная 

Сонечка» как нравственный идеал автора. Эпилог и его роль в романе «Преступление и 

наказание». 

Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Политические и философские взгляды Л.Н. Толстого. 

История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Семья Ростовых и семья Болконских. Путь духовных исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Изображение войны 1805-1807 гг. Женские образы в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного 

патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Итог духовных исканий любимых 

героев Л.Н. Толстого. 

Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Тема праведничества в повести «Очарованный 

странник». 

А.П. Чехов: жизнь и творчество. Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели 

человеческой души в рассказе «Ионыч». Особенности драматургии А.П. Чехова. Пьеса 

«Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов. Своеобразие чеховского стиля. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века.Обзорная лекция по 

творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. 
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Тематический план 

Содержание Количество часов 

Введение. Общая характеристика русской 

литературы 19 века 
2 

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин  11 

М. Ю. Лермонтов 10 

Н.В.Гоголь  8 

Обзор русской литературы 2-й половины XIX века 1 

И.А.Гончаров  4 

А.Н. Островский  6 

И.С.Тургенев  7 

Зачётная работа за первое полугодие  1 

Ф.И.Тютчев. А.А.Фет  6 

А.К.Толстой  1 

Н.А.Некрасов  8 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  3 

Л.Н.Толстой  13 

Ф.М.Достоевский  7 

Н.С.Лесков 3 

А.П.Чехов  6 

Зачётная работа за второе полугодие  1 

Из зарубежной литературы  3 

Итоговый урок  1 

Итого 102 часа 

 

11 класс 

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  
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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 «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси 

и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

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

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

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

представления). 

Серебряный век русской поэзии.  Символизм 

 

Русский символизм и его истоки*. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 

3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, 

Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов 

как основоположник символизма в русской поэзии*. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение 

А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «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. 
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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.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм*. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», 

«Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений). 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания 

поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим  

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 
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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 есенин ской 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 русской литературы 20-х годов*.  Обзор с 

монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, 

эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской 

войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью 

умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 

эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»)*. 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»,  «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти 

других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа.  

 

Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Ва 

сильева, 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. Островского, В. Луговского и др. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со здания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской  

позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз 

мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. 

В. Гоголь). 

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

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован».  

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля 

и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 

названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской 

сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

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

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти.  

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Го мер. 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 рифмовки (закрепление понятий). 
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Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим  стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

 произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве»,  

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема  

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки по 

этики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи  

(революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический 

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина 

в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

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

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в  романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей  казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов 

как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.  

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны*. (Обзор) Литература «предгрозья»: 

два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на 

войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по 

вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия 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 других*. 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. 
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«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений.  

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 

Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная 

проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», 

«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем  Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта 

и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве 

Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 
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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 на 

выбор). 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 по вести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся 

в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

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

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; 

изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к 

культуре других народов. 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. 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. 



98 

 

Д.Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Т. С. Элиот.  «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 

Э.М.Хемингуэй.  «Прощай, оружие!», «Старик и море». 

Э.М. Ремарк «Три товарища» 
 

Тематический план  

 

Содержание Количество 

часов 

Из них 

письменная 

работа 

зачёт сочинение 

Введение  1 - - - 

Литература начала XX века 31 1 - 3 

Литература 20-х годов XX века 8 - - 1 

Литература 30-х годов XX века 25 1 1 4 

Литература периода Великой  

Отечественной войны 

1 - - - 

Литература 50-90-х XX века 23 - - - 

Литература конца XX века – начала  

XXI  века  

2 - - - 

Из зарубежной литературы 5 - - - 

Проблемы и уроки литературы XX века 1 - - - 

Консультации по подготовке к экзаменам 1 - - - 

Итого 100 2 1 8 

 

 

Содержание  учебных предметов «Родной язык и родная литература»  

реализуется на уровне среднего общего образования интегрировано в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература» (знаком «*» - 

обозначены темы, в рамках которых изучается содержание данных предметов). 

 

4.1.3 Иностранный язык (английский язык)  

Программы общеобразовательных учреждений,  10-11 классы М., В.Г.Апальков 

Просвещение, 2011 г. 

10-11 классы 

Содержание учебного предмета. 

Предметное cодержание речи: 

• Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

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

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

знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

• Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

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

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс.  

• Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  
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Предметное содержание речи по годам обучения 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая 

сфера: 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход, 

жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или 

в доме/коттедже в 

сельской местности. 

Распределение 

домашних обязанностей 

в семье. 

Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, 

самочувствие, 

медицинские услуги. 

Module 1 “Character 

qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How 

responsible are you with your 

money?” 

Module 3 “Literature”; “My 

friend needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; 

“Problems related to diet”; 

“Literature”; “Teeth”; “Why 

organic farming?”; Spotlight 

on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; 

Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer 

pressure”; “Literature”; 

“ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; 

“Rights and responsibilities”; 

“Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; 

“Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; 

“Problems in neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 
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Социально-культурная 

сфера: 

Молодёжь в 

современном обществе. 

Досуг молодёжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по интересам.  

Страна/страны 

изучаемого языка, её/их 

культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его 

планирование и 

организация, места и 

условия проживания 

туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, 

научно-технический 

прогресс. 

Module 1 “Teenagers”; 

“Teenage fashion in the UK”; 

“The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time 

activities”; “Literature”; 

“Great British sporting 

events”; “Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High 

Schools”; “Endangered 

species” 

Module 4 “Environmental 

protection”; “Environmental 

issues”; “Literature”; “The 

Great Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; “Tropical 

rainforests”; Spotlight on 

Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and 

complaints”; “Literature”; 

“The River Thames”; 

“Weather”; “Marine litter”; 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; 

“Why organic farming?” 

Module 7 “Types of 

performances”; “Literature”; 

“London landmarks”; 

“Music”; “Paper”; Spotlight on 

Russia: Arts 

Module 8 “High tech 

gadgets”; “Electronic 

equipment and problems”; 

“Literature”; “British 

inventions”; “Science”; 

“Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; “Neighbourly 

go green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on Russia: 

Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a 

green citizen?”; Spotlight on 

Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the 

Lamp”; “London’s burning”; Going 

green 4; Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing 

world”; “Green belts? What are 

they?”; Spotlight on Russia: 

Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; 

“Ocean noise pollution”; Spotlight 

on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; 

“Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; 

“Literature”; “Going to the USA?”; 

“The father of Modern Art”; 

“Green places”; Spotlight on 

Russia: Exploring Russia 
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Учебно-трудовая 

сфера: 

Современный мир 

профессий. Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

школе. Проблемы 

выбора будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Языки международного 

общения и их роль при 

выборе профессии в 

современном мире.  

Module 3 “Schools around the 

world”; “Jobs”; “Formal 

letters”; “American High 

Schools”; Spotlight on Russia: 

Schools; Spotlight on Russia: 

Careers 

 

 

Module 6 “Should it be compulsory 

to learn a foreign language at 

school?”; “Languages of the British 

Isles”; “Getting the message 

across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and 

training”; “Literature”; “UNIlife”; 

Spotlight on Russia: Success 

 

 

4.1.4  Математика  

Программы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы». Базовый и 

углубленный уровень /составитель Т. А. Бурмистрова/  М.: Просвещение, 2018 г.  

 «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы»/ 

составитель Т.А. Бурмистрова/ М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Содержание курса алгебра и начала математического  анализа  

10 класс 

Углублённый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. 

Обоснование и доказательство в математике. Математическая индукция.  

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел Радианная мера угла. 

Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного 

угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Степень с действительным показателем, свойства степени. Число 

e. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Тождественные 

преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных 

выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Симметрические 

многочлены.  

Уравнения и неравенства 

Тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и неравенства. Типы 

уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу.  



102 

 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции.  Тригонометрические функции числового аргумента y 

= cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций.  

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. 

Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. 

Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

 

Тематический план. 

 

Nп/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во  

контрольных 

работ 

1 Действительные числа  12  

2 Рациональные уравнения и неравенства  18 1 

3 Корень степени n  12 1 

4 Степень положительного числа  13 1 

5 Логарифмы  6  

6 Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства  

11 1 

7 Синус и косинус угла  7  

8 Тангенс и котангенс угла  6 1 

9 Формулы сложения  11 1 

10 Тригонометрические функции числового 

аргумента  

9 1 

11 Тригонометрические уравнения и  

неравенства  

12  

12 Элементы теории вероятностей  8  

13 Итоговое повторение 11 1 

Итого 136 8 

 

10 класс 

 

1. Функции и графики  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 
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     Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Понятие о непрерывности функции. 

2. Производная функции и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл  
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4. Уравнения и неравенства  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

5. Повторение курса алгебры и математического анализа (Курсивом выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников) 
 

 

Тематический план 

 

Тема. Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Функции и их графики 9 0 

Предел функции и непрерывность 5 0 

Обратные функции 6 1 

Производная 11 1 

Применение производной 16 1 

Первообразная и интеграл 13 1 

Равносильность уравнений и неравенств. 4 0 

Уравнения-следствия 8 0 

Равносильность уравнений  и неравенств системам 13 0 
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Равносильность уравнений на множествах 7 1 

Равносильность неравенств на множествах 7 0 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 1 

Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств 
5 0 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 1 

Повторение 18 1 

Всего 135 8 

 

Содержание учебного материала по геометрии 

10 класс 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости 

на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях 

и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 

многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 

учащихся. 

Параллельность прямых и плоскостей.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников. 

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические навыки 

по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут 

служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
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плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении 

задач могут оказать модели многогранников. 

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения 

осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной 

проекции. 

Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. 

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и 

их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, 

сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, 

показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

Повторение  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

Тематический план. 

Nп/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во  

зачетов 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 0 0 

2 Введение  3 0 0 

3 Параллельность прямых и плоскостей  16 2 1 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17 1 1 

5 Многогранники  14 1 1 

6 Заключительное повторение курса 

геометрии. 

5   

Итого 67 4 3 

 11 класс 
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1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

3.Цилиндр, конус, шар  

Понятиецилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение (Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии) 

 

Тематический план  

№п/п Содержание учебного материала Количес

тво 

часов 

Из них количество  

контрольных 

работ  

зачётов 

1 Векторы в пространстве  6 
 

1 

2 Метод координат в пространстве 11 1 1 

3 Цилиндр, конус, шар 13 1 1 

4 Объемы тел 15 1 1 

5 Заключительное повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по геометрии 
6 

  

Итого: 51 3 4 

 

4.1.5 Информатика и ИКТ  

Программа курса «Информатика и ИКТ»  (10-11 классы) Н.Д. Угринович М., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010 

Содержание учебного материала  

10 класс 

1.  Введение «Информация и информационные процессы» (4 часа) 
Информация в неживой природе. Информация в живой природе. Человек и 

информация. Информационные процессы в технике. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход  к определению количества 

информации. 

2. Информационные технологии (13 часов)  
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков.  

Практические работы: 
Практическая работа 1.1 «Кодировка русских букв» 

Практическая работа 1.2 «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа 1.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика» 
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Практическая работа 1.4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа» 

Практическая работа 1.5 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа 1.6 «Растровая графика» 

Практическая работа 1.7 «Трехмерная векторная графика» 

Практическая работа 1.8 «Создание флэш-анимации» 

Практическая работа 1.9 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа 1.10 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера».  

Практическая работа 1.11 «Разработка презентации «История развития ВТ» 

Практическая работа 1.12 «Перевод чисел из одной числовой системы в другую с помощью 

калькулятора» 

Практическая работа 1.13 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа 1.14 «Построение диаграмм различных типов» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №1 по теме «Кодирование и 

обработка графической, звуковой и числовой информации». 

3. Коммуникационные технологии (16 часов) 
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и 

Web-камеры в Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста 

Практические работы:  
Практическая работа 2.1 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети» 

Практическая работа 2.2 «Создание подключения к интернету» 

Практическая работа 2.3 «Подключение к интернету и определение IP –адреса» 

Практическая работа 2.4 «Настройка браузера» 

Практическая работа 2.5 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа 2.6 «Общение в реальном времени» 

Практическая работа 2.7 «Работа с файловыми архивами» 

Практическая работа 2.8 «Геоинформационные системы в Интернете» 

Практическая работа 2.9 «Поиск информации в Интернете» 

Практическая работа 2.10 «Заказ в Интернет-магазине» 

Практическая работа 2.11 «Разработка сайта с помощью Web-редактора» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №2 по теме «Коммуникационные 

технологии». 

4. Повторение, подготовка к ЕГЭ (2 час) 
Повторение изученного материала  за курс 10 класса.   

11 класс 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и 

антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита 

от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы:  
 Практическая работа №1.1. «Виртуальные компьютерные музеи». 

 Практическая работа №1.2. «Сведения об архитектуре компьютера». 

 Практическая работа №1.3. «Сведения о логических разделах дисков». 
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 Практическая работа №1.4. «Значки и ярлыки на Рабочем столе». 

 Практическая работа №1.5. «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Windows». 

 Практическая работа №1.6. «Установка пакетов в операционной системе Windows». 

 Практическая работа №1.7. «Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи». 

 Практическая работа №1.8. «Защита от компьютерных вирусов». 

 Практическая работа №1.9. «Защита от сетевых червей». 

 Практическая работа № 1.10. «Защита от троянских программ». 

 Практическая работа № 1.11. «Защита от хакерских атак». 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как сред-

ство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

2. Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 

физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование 

алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Практическая работа 2.1 Исследование физических и астрономических моделей. 

Практическая работа 2.2 Исследование алгебраических моделей 

Практическая работа 2.3 Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

Практическая работа 2.4  Исследование химических моделей. 

Практическая работа 2.5 Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа №2 по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование). 

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать 

данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Практические работы:  
 Практическая работа № 3.1. «Создание табличной базы данных».  

 Практическая работа №3.2. «Создание формы в табличной базе данных».  

 Практическая работа №3.3. «Поиск записей в табличной базе данных с  помощью 

фильтров и запросов». 

 Практическая работа №3.4. «Сортировка записей в табличной базе данных».  

 Практическая работа №3.5. «Создание отчета в табличной базе данных».  

 Практическая работа №3.6. «Создание генеалогического древа семьи». 

4. Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». Повторение по теме «Алгоритмизация и 

программирование». Повторение по теме «Основы логики. Логические основы 

компьютера». Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии». 
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Тематический план 

№ Название темы Всего 

Практи

ческих 

работ 

Конт

роль

ных 

рабо

т 

10 класс 

1 Введение. Информация и информационные 

процессы" 

4   

2 "Информационные технологии" 13 14 1 

3 Коммуникационные технологии 16 11 1 

4 Повторение 2   

 Итого 35 25 2 

11 класс 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

11 11 1 

2 Моделирование и формализация 8 5 1 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД) 

8 6  

4 Информационное общество 3   

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам 

курса "Информатика и ИКТ" 

4   

 Итого 34 22 2 

 

4.1.6  История  

Программы общеобразовательных учреждений. История России с древнейших времен до 

конца XIX в., 10 класс Базовый уровень Н. С. Борисов  , А.А.Левандовский, М.-

«Просвещение», 2007 

Программы общеобразовательных учреждений.  Всеобщая история. С древнейших времен до 

конца XIX в., 10 класс (В. И. Уколова, 

А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова). Базовый и профильный уровни. М.-«Просвещение», 2007 

Программы общеобразовательных учреждений. «Новейшая история зарубежных стран, 11 

класс». Авторы: А.А. Улунян, Е. Ю. Сергеев,Т. В. Коваль), базовый уровень., «История 

России. XX — начало XXI в., 11 класс». Авторы: (А. А. Левандовский,Ю. А. Щетинов, В. С. 

Морозова),базовый уровень. М.: Просвещение, 2007. 

 

Содержание учебного  предмета 

10 класс 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» 

Введение (1 ч). 

      Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие 

«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. Вспомогательные исторические дисциплины. 

       Периодизация истории, историческая хронология. 

Раздел  I. Истоки формирования  человеческой цивилизации.  

Первобытность. (1 ч) 
Предыстория.  

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 
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человека современного типа. 

       Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Раздел II. Древний мир. (5 ч) 

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека 

и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

       Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 

традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. 

       Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры. 

      Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распространения. 

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

       Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии 

в обществах архаической Греции. Культура архаической Греции. Олимпийские игры. 

       Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и 

эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы 

ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 

       Древнегреческое язычество. 

       Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. 

Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. 

       Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

       Походы Александра Македонского, образование мировой державы. Эллинизм. 

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. 

       Ранний Рим. Патриции и плебеи. 

       Римская гражданская община и ранняя республика. 

       Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

       Становление Римской империи. Принципат как система власти и управления. 

       Возникновение и распространение христианства. Становление христианской 

церкви. 

       Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней империи. 

Колонат. 

       Разделение империи на Восточную и Западную. 

       Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

       Римское наследие как основание будущей европейской цивилизации. 

Раздел III. Средневековье. (4 ч) 
      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические 

рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура. 

       Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и 

православие. Папство и светская власть. 

       Международные отношения в Средние века. 

       «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности. 

       Средневековый город. Городская средневековая культура. 
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       Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории. 

       Кризис XIV—XV вв. 

       Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы. 

      Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 

       Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

       Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, 

искусство, иконопись. 

       Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию. 

      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

       Исламская мораль и право. 

       Арабский халифат. 

       Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и средневековой 

Европы. 

       Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 

империя и Европа. 

      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. 

       Касты и община. 

       Религия в средневековой Индии. 

      Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и 

Тан. Власть и общество. 

       Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-

бюрократическая система. 

       Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора.  

       Правление сёгунов Минамото и Асикага. 

Раздел IV. Западная Европа на пути к Новому времени.  (1 ч) 
      Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. 

      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — 

родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских 

стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 

Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в 

Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX 

в. 

Раздел V. Новое время.  (11ч) 

       Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей 

мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, 

а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и 

фондовые биржи. 

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 

Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 

Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство. 

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 



112 

 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 

      Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая 

техническая революция. 

      Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение 

католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. 

Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Учение 

Кальвина о Божественном предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в 

Англии. Англиканство. 

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 

рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 

общественное движение. 

       Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. 

Рождение демократической идеологии и демократического движения. Социалистическая 

мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

      Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

      Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 

Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 

Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 

индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 

Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

       «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах. 

       Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская 

реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, в Испании и 

германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах 

Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. 

Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 

либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

      Колониальная политика европейских государств в начале Нового времени, ее цели. 

Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская 

эмиграция. Ввоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. 

Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. 

Возникновение Восточного вопроса. 

       Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 
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Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции 

прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. 

Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение 

европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

      Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. 

Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения 

Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных 

отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

       Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с 

Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

Основные итоги Всеобщей истории до конца XIX в. (1 ч) 

      Карта мира к концу XIX в. 

       Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к 

мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. 

       Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики. 

       Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к 

нормам и ценностям современного общества. 

 

 

Содержание «История России» 

История России - часть всемирной истории (1 ч) 

 Тема I. Русь изначальная.  Происхождение славян, их соседи и враги.  

Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди индоевропейцев. 

Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с 

кочевыми племенами. Греческие колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой 

древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. Анты — первое 

восточнославянское государство. Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. 

Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды 

восточных славян. 

      Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание 

племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков 

государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. Особенности 

развития социально-политических процессов у восточных славян в древности в сравнении с 

народами Западной Европы.  

Древнерусское государство в IX—XIII вв. Становление древнерусского 

государства. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении Древнерусского 

государства. Варяги. Норманнская теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. 

Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух 

центров государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление князя 

Олега. Укрепление Киевского государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. 

Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-

византийская война 941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. 

Правление княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 

княгини Ольги.      Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский 

Восточной Европы». Временное отступление христианства. Подавление племенного 

сепаратизма. Поход на Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. 

Укрепление на Таманском полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и 

Балканы. Русско-византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. 

Дипломатическая и военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и 
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европейских союзников. Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 

        Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Продолжение 

восточной и балканской политики Святослава.  Дипломатическая борьба вокруг Крещения. 

Очаги христианства в языческом мире. Русь — страна двоеверия. Историческое значение 

Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной социально-экономической, 

духовной, культурной силы.      Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. 

Богатырские заставы. Внутренние реформы. Личность Владимира Святославича. 

 

Тема II. Расцвет Руси. XI – первая треть XII века (2 час) 
      Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 

между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 

конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство.      Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование земледелия, развитие 

ремесла, появление светских и церковных вотчин. «Русская Правда» как юридический 

памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» Западной Европы. 

Строительство Киева и других русских городов. Святая София. Начало русского 

монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники Антоний и Феодосий 

Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости от Византии. Первый 

русский митрополит Иларион. 

      Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром 

печенегов в 1036 г. 

      Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие 

русской письменной культуры. 

      Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 

Церковь. Монастыри. 

      Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г.  

      «Правда» Ярославичей — новый свод законов.      Новая усобица на Руси между 

сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада Древнерусского государства. 

Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и объединение русских сил для 

борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. Приход к власти Владимира 

Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и «Устав». Удар Владимира 

Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав Великий — сын Владимира Мономаха. 

Последние годы единой державы. 

Тема III.  Политическая раздробленность Руси.  (2 часа) 

Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских 

сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба центробежных 

и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского князя, русской церкви, 

единой культуры, единой сложившейся народности, внешней опасности со стороны 

половцев. 

      Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская 

земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

      Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор.      Жизнь простых людей. 

Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких торговцев, 
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слуг, холопов. 

Повторение 1 час 

 

Тема III. Русь в XIII—начале XIV вв. (4 ч) 
    Борьба Руси за независимость в III веке. (2 часа)   

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь.  

Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и 

откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского 

нашествия 

      Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 

Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 

против шведских и немецких рыцарей.  

Возвышение Москвы (2 часа)  

      Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси 

(1260-е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные 

экспедиции из Золотой Орды. 

    «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. Постепенное возрождение городов 

и деревень, пашен и промыслов, каменного строительства, летописания и др. Крестьяне и 

холопы. Ремесленники и купцы. 

 Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород Великий, 

Псков). Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской 

церкви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и ханами. 

      Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира 

в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Сохранение 

европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах объединения русских 

земель. 

      Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских 

набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска 

на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир 

Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, 

сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

Тема IV. В борьбе за единство и независимость (4часа)  
    В борьбе за единство и независимость 2 часа    

Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских 

набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска 

на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир 

Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, 

сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

      Образование  Русского централизованного  государства. (2 часа)  Национальный 

подъем после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и 

Василии II Темном. Потери и приобретения времени феодальной войны второй четверти 

XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление 

Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание единой системы 

управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и 

церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. 

Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, освобождение от иноземного ига 
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(1480 г.). Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение 

нерусских народов в состав Российского государства. Московское государство в системе 

международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». 

      Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. 

      Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 

      Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной 

традиции. Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 

строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 

жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное 

искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 

настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители 

реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей — 

жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

Тема V. Россия в XVI в. (4 ч) 
    Россия в XVI веке (2 часа)  Россия при Иване Грозном. Личность Елены 

Глинской — регентши русского трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. 

Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — Алексей Адашев, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами 

(Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика — взятие Казанского и 

Астраханского ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход 

Ермака. Нерусские народы в составе России. 

      Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная 

черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 

1572 г. — разгром Девлет-Гирея. 

    От Руси к России. (2 часа)  Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные 

казни и погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, 

холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 

историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

      Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. 

Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, 

воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. 

Интриги бояр. 

      Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 

Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай-

Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем 

строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская 

школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская жизнь — труд и 

быт. 

Повторение 1 час 

 

Тема VI. Россия в XVII в. (5 ч) 
      Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание 

И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь 

В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец 

М. В. Скопин-Шуйский. 

        Семибоярщина и договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение гражданской 

войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. К. М. Минин и 

Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила 

Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты. 
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 Новые черты старой России. 

Россия после смуты.  Первые годы правления Алексея Михайловича.  Царь 

Михаил Федорович. Возрождение самодержавия. Последствия смуты. Войны с Польшей и 

Швецией. Восстановление хозяйства. Царь Алексей Михайлович. Царская власть. Боярская 

дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное уложение 

1649 г. Суд. Армия. Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. Падение 

Никона. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание.      Хозяйство и сословия. 

Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», промыслы и торговля. Новые 

явления в сельском хозяйстве и промышленности. Появление мануфактур, наемного труда. 

Первые ростки буржуазных отношений. Появление «новых людей» — капиталистов-купцов 

(Шорины, Никитниковы, Калмыковы и др.), промышленников из купцов и дворян. 

Господство старых отношений и представлений. Колонизационные процессы. Освоение 

Сибири. Роль колонизации окраин в истории страны. Герои сибирской эпопеи. 

    Социальные протесты. Народы России в XVII в.  «Бунташный век». Московские 

восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах 

России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

      Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. Русско-

польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный мир» 

России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

   Россия накануне преобразований.    Правление Федора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. Софья — 

регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

      Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь 

человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 

секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания о 

Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. Летописи. 

Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. Фольклор. Литература. 

Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. Живопись. Прикладное 

искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, крестьян и горожан; новые 

веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда и мебель, общение с 

иностранцами, поездки за границу). 

 

Тема VII. Россия в XVIII в. ( 5 ч) 
      Эпоха Петра Первого. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699—1700 гг.  Северная война и преобразования. Начало Северной войны. 

Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние 

победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

      Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 

 Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра 

Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход 

истории страны. 

      Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий 

послепетровского развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной 

стороны, продолжение традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена 

внутренних таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, 

Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и 

Ласси. Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и 

А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. 

      Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II. Петр III 
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Федорович и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и 

политики. Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. 

Капиталистический уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., «Наказ» 

Екатерины II. Полемика в журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и 

др. Проявление оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало революционного 

направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после Пугачевского восстания в 

России и революция во Франции. 

      Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и 

крепостнические законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и 

восстания на московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 

1773—1775 гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

      Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, 

Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. 

Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 

      Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской 

православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной 

церкви. Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. 

Секуляризация церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное 

сословие. 

      Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 

промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 

      Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

 

Тема VII. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 

      Россия в первой четверти XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и 

села. Сословия и классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и 

Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд в промышленности. 

      Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 

1801 г. 

      Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление консервативных 

сил. М. М. Сперанский. 

      Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с 

Францией, Турцией и Швецией. 

      Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое 

господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост напряженности между 

Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание 

партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о включении мира. Отступление Наполеона из 

Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение Отечественной 

войны для консолидации русской нации и сближения с ней других народов России. 

Народный характер войны 1812 г. 

      Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и 

создание Священного союза. 

      Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении 

конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность 

М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, 

архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. 

Падение популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты 
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Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход 

заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

   Российская империя при Николае I. Следствие и суд над декабристами. 

П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. 

      Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

      А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. 

С. С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 

Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 

      Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 

      Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 

      Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 

действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

      Образование и наука. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 

живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. 

Русская православная церковь. Положение православной церкви в России. Серафим 

Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование старообрядцев. 

 

Тема VIII. Россия во второй половине XIX в. (8 ч) 
Россия в 60—70-е гг. XIX в.  Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение 

ликвидации крепостнических порядков. 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, 

цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

      Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России 

после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на Черном 

море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба 

славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. 

М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Присоединение 

Средней Азии к России. Конец «союза трех императоров» и сближение России и Франции. 

      Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали от 

Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. Капиталистический 

город — новое явление в России. Промышленный переворот. Сохранение помещичьих 

латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. Замедленное развитие 

товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных губерний. Быстрое 

развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной Украине. 

      Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. 

Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин. 

Правительственные репрессии и победа террористического направления. Деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство 

Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения народников. 

Россия в 1880 — 1890-е гг. Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 

Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой сельскохозяйственный 

кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные годы. 

      Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала 

XX в. 

      Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных 

отношений в деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. 
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Александр III и К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

      Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 

Либеральное движение 80—90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый этап 

освободительного движения. 

      Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура 

периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. 

      Музыка народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности 

во второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. 

Печать столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в 

столицах и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 

      Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе царского 

самодержавия. Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и 

освобождение крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных 

реформах в пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, 

появление священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее 

историческое значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной пустыни. 

Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в условиях 

развития капитализма. 

  Повторение 1 час    

 Итоговое повторение и обобщение (1 ч) 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Истоки формирования  человеческой цивилизации. 

Первобытность 

1 

3 Древний мир 5 

4 Средневековье 4 

5 Западная Европа на пути к Новому времени 1 

6 Новое время 11 

7 Основные итоги Всеобщей истории до конца 19 века 1 

 Итого 24 

1 История России - часть всемирной истории 1 

2 Древнерусское государство в IX—XIII вв. 7 

3 Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. 5 

4 Россия в XVI-XVII вв. 8 

5 Россия в эпоху Петра Великого 3 

6 Россия в середине и во второй половине XVIII в. 5 

7 Россия в первой половине XIX в. 8 

8 Россия во второй половине XIX в. 8 

9 Итоговое обобщение 1 

 Итого 46 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  
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Т е м а 1. Россия в начале XX в. 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России 

и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный 

подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост 

численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. 

Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. 

Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. 

Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война1904—1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. Т 

е м а 2. В годы первой революции  

Революция периодизация1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны — лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания 

в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление 

партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное 

движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 

Т е м а 3. Накануне крушения 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 

концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис 

власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
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СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  

Т е м а 4. Россия в революционном вихре 1917 г. 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский 

кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.  

Т е м а 5. Становление новой России 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования  

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 

очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в 

большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его 

значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 

С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками.  

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 

собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 

диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», продразверстка.  

Т е м а 6. Россия, СССР: годы нэпа 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте.  

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 
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Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

Т е м а 7. СССР: годы форсированной модернизации Социально-экономические и 

политические преобразования в стране (конец 20- х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 

Развертывание  индустриализации. Цели, источники форсированной индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. Необходимость преобразований 

сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». 

Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 

гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-политическая жизнь. Показательные 

судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические 

репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 

массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за 

мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 

г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Т е м а 8. Великая Отечественная война 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии 

летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной 

войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение 
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стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало  складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

Т е м а 9. Последние годы сталинского правления  

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы 

Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие 

культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с 

вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

Т е м а 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние 

XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. 

Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 

развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 

трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание  Особенности 

дисбаланса  социальной политики в экономике в начале60-х гг. Уровень жизни народа. 



125 

 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 

События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Т е м а 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть 

и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание 

демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого 

социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 

Новое обострение международной ситуации.  Афганистан (1979). Концепция нового 

политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, 

новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Т е м а 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. Становление 

президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях.  

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. 

Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. 

В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 

республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ  
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Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. (6 Ч) 

1 Мир в начале XX в.  3  

2 Первая мировая война (1914—1918)  2  

3 Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров  

1  

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (4 Ч) 

4  Социально-экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е г. XX в.  

1  

5 Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.  2  

6 Распад Версальско-Вашингтонской системы  1  

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 Ч) 

7 Начало, ход и этапы  Второй мировой войны 4 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. (9 Ч) 

8 Международные отношения во второй половине XX в.  2  

9  Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  2  

10 Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. 2 

11 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  1 

12 Наука, культура и спорт в XX в.  2  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 Ч) 

История России 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (6 Ч) 

1 Россия в начале XX в.  2 

2 В годы первой революции  1 

3 Накануне крушения  3 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (24 Ч) 

4  Россия в революционном вихре 1917 г.  2 

5 Становление новой России  2 

6 Россия, СССР: годы нэпа  3 

7 СССР: годы форсированной модернизации  4 

8 Великая Отечественная война  6 

9 Последние годы сталинского правления  2 

10  СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы  2 

11 Советский Союз в последние десятилетия своего существования  3 

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (3 Ч) 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 Ч) 

 

4.1.7 Обществознание (включая экономику и право) 

Авторская программа Кравченко А.И. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2011 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение в курс обществознания 10 – 11 классов (1 ч) 

Эволюционный базис человечества (8 ч.) 
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Человек как результат биологической и социокультурной революции. Мышление и 

деятельность.  

Семинар на тему "Эволюционный базис человечества". 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Цивилизация и культура (10 ч) 

Цивилизация и культура. Образование. Религия. 

Семинар на тему "Цивилизация и культура.  

Обобщающий контроль (1 ч) 

Системное строение общества. Общественный прогресс (9 ч) 

Системное строение общества. Социальные нормы и социальный контроль. Социальный 

прогресс. Современный мир: особенности и проблемы. 

Повторение и обобщение. 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Социальные группы в прошлом и сегодня (7 ч) 

Социальные группы. Этносы. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

РФ. 

Семинар на тему "Социальные группы в прошлом и сегодня". 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Социализация (7 ч) 

Социализация. 

Семинар на тему "Социализация". 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Социальная стратификация и мобильность (2 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Общественные отношения и социальное поведение (5 ч) 

Социальные взаимодействия 

Семинар на тему "Общественные отношения и социальное поведение". 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Личность и её духовная сфера (5 ч) 

Личность и её духовная сфера. 

Семинар на тему "Личность и её духовная сфера". 

Обобщающий контроль (1 ч) 

Резерв (8 ч) 

11 класс 

Экономика (15 ч) 

Что такое экономика. Факторы производства. Современный рынок. Измерители 

экономического развития. Государство и экономика. Труд. Особенности современной 

экономики России. Мировая экономика и международная торговля. Повторение и 

обобщение.  

Обобщающий контроль (1 ч) 

Политика (14 ч) 

Власть и государство. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

и движений в современной России. Обобщающий контроль. 

Повторение и обобщение (4 ч) 

Правовое регулирование общественных отношений (20 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Гражданство в 

Российской Федерации. Правовое регулирование отношений в области образования. 
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Правовое регулирование гражданских правоотношений. Брачно-семейные правовые 

отношения. Правовое регулирование трудовой деятельности. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Уголовный процесс. Международное 

право. Обобщающий контроль. 

Повторение и обобщение (8 ч) 

Резерв (8 ч) 

Тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение в курс обществознания 10 – 11 

классов 

1   

2 Эволюционный базис человечества 8 1 

3 Цивилизация и культура 10 1 

4 Системное строение общества. Общественный 

прогресс 

9 1 

5 Социальные группы в прошлом и сегодня 7 1 

6 Социализация 7 1 

7 Социальная стратификация и мобильность 2 1 

8 Общественные отношения и социальное 

поведение 

5 1 

9 Личность и её духовная сфера 5 1 

  Резерв 8   

  Итого 70 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Экономика 15 1 

2 Политика 14 4 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений 

20 8 

4 Резерв 8   

  Итого 70 

 

4.1.8 География  

Авторская программа. География (Базовый уровень) А.П. Кузнецов,  

М., Дрофа, 2011 

Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой. Практических 

работ-20. Нумерация – сквозная с 1 по 20. В 10 классе-10 практических работ (№1-10);в 

11классе-10(№11-20). 

Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) География как наука. Методы географических исследований и 

источники географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: 



129 

 

формирование образа конкретной территории. Основная цель современной географии — 

обоснование путей рациональной организации общества, изучение процессов 

взаимодействия природы и общества на конкретной территории. История развития 

географической науки, основные этапы. Структура современной географии: физико-

географические и общественные географические науки, картография. Элементы научных 

знаний: учения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, понятия и термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации, учебные материалы. Методы 

географических исследований: описательный, сравнительный, картографический, 

статистический, моделирования, прогнозирования, геоинформационный. 

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3 ч) 

Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития. 

Классификация природных ресурсов по характеру использования: для промышленности 

сельского хозяйства и отдыха человека. Понятие о природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды (суша, Мировой океан, воздушное 

пространство) и особенности (величина, географическое положение, природное 

многообразие, экологическое состояние). Территория как главный ресурс для 

экономического развития. Основные направления использования территории: для 

проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 

геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана, его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной среды на 

антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность 

(в том числе на специализацию хозяйства). История взаимоотношений человека и природной 

среды. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в природу. Формирование 

ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

География природопользования. Развитие человечества как история взаимоотношений 

человека и природы. Понятие о природопользовании. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Типология стран по особенностям природопользования. 

Отрицательные последствия нерационального природопользования; истощение многих 

видов природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального 

природопользования: экономические, технологические, санитарно-гигиенические. 

Практическая работа. 1. Оценка ресурсообеспеченности США и Китая. 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 ч) 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Динамика 

численности населения мира в XX—XXI вв. Типы воспроизводства населения: 

традиционный, переходный, современный. Особенности естественного движения населения 

в странах трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды: 

ограничительная, стимулирующая. Возрастная структура населения различных регионов 

мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение населения в 

возрастной структуре мирового населения. Продолжительность предстоящей жизни 

населения и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового населения: 

преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения 

человека по планете. Основные особенности современного размещения населения. 

Плотность населения; ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения 

населения (городской, сельский, кочевой), их мировая география. Понятие об урбанизации, 
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ее основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. 

Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и 

виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его 

региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в 

современном мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав 

населения мира; одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по 

языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религия, ее географические виды: мировые, 

этнические, традиционные религии. Очаги возникновения и современная география 

распространения основных религий. География паломничества к святым местам. 

Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как 

элемент культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как основные 

критерии, определяющие условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни 

населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу населения. 

Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов 

населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и 

социальная. Индекс развития человеческого потенциала как показатель качества жизни 

населения. 

Практические работы. 2. Анализ современного состояния естественного 

движения населения мира. 3. Выявление главных тенденций в современном процессе 

урбанизации. 4. Составление характеристики «идеального» города — «экополиса». 

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (14 ч) 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о мировом 

хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования мирового хозяйства: 

глобализация, интернационализация, научно-техническая революция (НТР), социализация. 

Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, политической и 

социальной сферах жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху 

глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 

интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в 

современном мировом хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. 

Основные факторы размещения хозяйства: территория, природно-ресурсный потенциал, 

экономико-географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, 

научно-технический потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе 

исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные, 

новые промышленные, районы концентрации новейших производств. Государственная 

региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира в мировом хозяйстве. Основные 

экономические показатели, определяющие место страны: размеры (масштабы), структура, 

темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 

промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на 

рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные показатели, 
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характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП на душу населения, 

производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры 

по производству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в мировом 

сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география мирового 

растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур (главные культуры). 

География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства 

и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели: производительность 

труда, производство продукции в расчете на душу населения и единицу 

сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и химизации, самообеспеченность 

страны продовольствием и др. 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность в 

мировом хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и 

металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в 

добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы 

развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное 

использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности 

в мировом хозяйстве. Особенности географии мировой обрабатывающей промышленности; 

ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль машиностроения и химической 

промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение автомобильной 

промышленности, ее современная география. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место непроизводственной сферы 

в мировом хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и 

связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; влияние 

НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы 

конфигурации транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития 

транспорта и его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной экономики и 

информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. Структура и география 

информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы научно-

производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 

специфика. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное географическое 

разделение труда (МГРТ) как основа развития международных экономических отношений 

(МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: 

межотраслевая, предметная, технологическая, подетальная. Подетальная специализация и 

международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая 

роль стран-лидеров (США, 

Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень 

открытости их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; 

факторы, ее определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 

кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами 

(финансовые отношения, торговля научно-техническими знаниями, международный туризм, 

международный рынок рабочей силы). 
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Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли как 

свидетельство дальнейшей интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в 

структуре внешней торговли — постоянное увеличение доли готовой промышленной 

продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; 

ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые 

потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли; 

факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные финансовые отношения 

(МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, кредитного и 

инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют: национальная, иностранная, коллективная, 

резервная. Главная коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар 

США и евро — основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. 

Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное 

и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и 

возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые 

финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и оффшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. 

Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, 

познавательный, религиозный, паломнический и др.; их география. Основные туристические 

потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны-лидеры 

международного туризма; ведущая роль европейских стран (Франции, Испании и Италии), а 

также США и Китая. 

Практические работ:. 5.Определение сдвигов в размещении обрабатывающей 

промышленности. 6. Составление характеристики автомобильной промышленности 

мира. 

Раздел 2. Многоликая планета (41 ч) 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА (2 ч) 

Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом регионе и 

субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; их географическое 

наследие и географическая специфика. Географическое наследие как элемент культуры и 

цивилизации, оказавший большое влияние на современные географические особенности 

региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава 

каждого региона мира. Место регионов в современном мире. Политическая карта как 

политический портрет мира; ее особенности. Государства и страны на политической карте. 

Особенности территории стран: географическое положение, величина, конфигурация. 

Государственное устройство стран мира: формы правления (республики и монархии) и 

территориально-государственное устройство (унитарные страны и федерации). Специфика 

государственного устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические 

монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: 

определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. Сферы 

геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 

интересов страны: экономические, политические, военные, культурологические и др. 

Геополитическое положение стран мира и его составляющие: экономическая и военная 

мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. 

Политическая география как ветвь географической науки. 
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Практическая работа. 7. Составление сравнительной характеристики 

геополитического положения стран мира. 

ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (8 ч) 

Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: небольшая 

территория и численность населения, ограниченный природно-ресурсный потенциал, 

крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая 

карта и изменения на ней во второй половине XX в. Высокая степень заселенности 

территории. Старение нации и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава населения 

большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный 

экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических 

отношений. Европа — зона самых активных интеграционных процессов. Влияние 

интеграции на географию хозяйства региона. Особенности географического 

(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень освоенности 

территории, единое экономическое пространство. Современный пространственный рисунок 

европейского хозяйства; европейское экономическое ядро, основные экономические ареалы, 

главная экономическая ось. 

Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни 

человека. Природные, политические и социально-экономические различия внутри 

зарубежной Европы. Географические субрегионы и их специфика. Северная Европа: 

приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность 

населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство 

и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной 

специализации хозяйства. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения 

и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды 

хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие 

рыболовства, морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой 

промышленности. Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и 

новая международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни 

населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны: особая роль 

прибрежных районов и столичной агломерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Географический 

облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность 

Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине 

XX в. Географическое положение Германии в Европе: ключевое центральное положение, 

высокая степень соседства (большое количество стран-соседей). Ограниченный природно-

ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; нулевой прирост населения и 

массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая роль 

немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития 

хозяйства страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. Полицентрический пространственный рисунок 

немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-

городских агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического положения и 

природных условий Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население 
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Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая 

роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные масштабы и 

высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации: 

агропромышленный и военно-промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны: 

Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный, Средиземноморский; их 

географический облик. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. Великобритания 

как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко-географические 

особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 

Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. 

Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни 

британцев. Внутренние географические различия. Географический облик районов страны: 

Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной Европы: 

приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли 

международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая 

промышленность и современные производства). Факторы формирования специализации 

хозяйства Италии. Приморское положение страны в Средиземноморском бассейне. 

Благоприятные агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые 

ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине 

XX в.: от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление 

международной специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на 

международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в 

хозяйстве и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. Восточная Европа: 

значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические преобразования, 

смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими 

народами и создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 

этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение страны: 

продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском 

соглашении. Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная 

специализация; развитие международного туризма (в т. ч. транзитного). Влияние 

географического положения на формирование пространственного рисунка размещения 

населения и хозяйства страны. Гипертрофированное развитие Будапешта; его 

доминирующая роль в жизни страны. 

Практические работы. 8. Анализ историко-географических особенностей 

формирования экономического пространства Европы. 9. Составление характеристики 

географического пространства Италии. 10. Создание географического образа 

территории зарубежной Европы. 

ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (12 ч) 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные 

основы. Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и 

др. Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные 

цивилизации, поливное и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное 

скотоводство. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его 

использования. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные 

особенности: огромная величина, большое разнообразие, территориальные сочетания 
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ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы 

зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо (нефть, природный газ, уголь), руды 

металлов (олово, вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. Крупнейшие в мире 

земельные ресурсы; высокая для обрабатываемых, а также неудобных для сельского 

хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля 

земель, получающих достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения 

лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации 

природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие 

темпы развития урбанизации, пестрый состав населения (расовый, этнический, религиозный 

и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий 

абсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в 

нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). Резкие контрасты в 

плотности населения между отдельными странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая 

доля горожан и максимальное число сельских жителей; живучесть сельского образа жизни. 

Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый 

этнический состав; особенности размещения крупнейших народов. Преобладание 

многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание мужского 

населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими 

темпами роста экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость 

азиатской экономики: сочетание традиционного и самого современного производства. 

Невысокий в целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация 

хозяйства большинства стран; их незрелая территориальная структура хозяйства. Контрасты 

в уровне экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры 

хозяйства. Место стран региона в системе международных экономических отношений; 

особая роль во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-

экономического развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, 

китайская, стран — экспортеров нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-экономическое 

развитие. Географические субрегионы зарубежной Азии и факторы их формирования: 

географическое положение, природно-ресурсный потенциал, особенности исторического 

развития, социокультурные особенности, стратегия экономического развития. Юго-Западная 

Азия: узловое географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, 

острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры нефти. Турция 

как новая индустриальная страна. Узловое географическое положение Турции. Территория 

страны как сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого 

этноса и влияние географического положения. Индустриализация и превращение Турции в 

новое индустриальное государство. Место Турции в системе международных экономических 

отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция рабочей силы, 

подрядные строительные работы, традиционная и современная промышленная продукция, 

международный туризм). Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; 

место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно Стамбула. 

Развитие международного туризма; главные туристические центры страны. 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. Южная Азия как 

субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, специфика 

многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и межгосударственные 
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проблемы и конфликты. Место Индии в современном мире. Особенности географического 

положения и его влияние на формирование населения страны. Современный сложный 

этнический состав населения; преобладание крупных индоевропейских и дравидийских 

народов. Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние 

на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: индуизм, ислам и 

сикхизм. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Буферное 

географическое положение Юго- Восточной Азии между Восточной и Южной Азией, их 

социокультурное и экономическое влияние. Индонезия — страна-архипелаг. Влияние 

островного положения на особенности заселения и освоения территории страны. 

Уникальность государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава 

мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах 

Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. 

Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а 

также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и 

хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Восточная Азия — 

крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический потенциал, большой 

геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий. Динамичное 

социально-экономическое развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в. 

Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре китайского 

хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного развития Китая: 

географические, демографические, экономические, политические. Пространственный 

рисунок размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, 

развитие западных территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомынь. 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые 

послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: высокие темпы экономического 

развития, прогрессивные сдвиги в структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, 

укрепление позиций в системе международных экономических отношений. Основные 

факторы «экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост 

производительности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие рабочей 

силы, невысокие военные расходы, благоприятные внешнеэкономические условия. Смена 

моделей экономического развития страны. Приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50—70-е гг. XX в. Развитие наукоемких производств и сферы услуг в 

конце XX в. и развитие высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже 

XX и XXI вв. Особенности размещения населения и хозяйства: ведущая роль 

Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; доминирующее положение Центра 

и его трех экономических районов (Канто, Кинки и Токай). 

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на 

два государства после Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического 

развития КНДР и Республики Корея. Современная Республика Корея — передовая новая 

индустриальная страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная 

промышленная специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника 

и др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. 

Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности 

воспроизводства и размещения населения. 
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Центральная Азия и Закавказье. Становление национальной экономики стран СНГ 

после распада СССР, проблемы и перспективы развития. Казахстан в составе России и 

СССР. Современное географическое положение республики. Специфика природно-

ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие 

минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, фосфориты). Контрасты в плотности 

населения. Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. 

Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и русский — язык 

межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его главных 

производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское хозяйство. Главные 

виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, железные и другие металлические 

руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой 

промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и 

шерсти. 

Экономические регионы Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; их природно-

ресурсный потенциал и специализация хозяйства. 

Практические работы. 11. Анализ особенностей размещения населения 

зарубежной Азии. 

12. Составление характеристики текстильной промышленности 

Индии. 13. Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

ТЕМА 7. АМЕРИКА (8 ч) 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный 

ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская 

Америка), особая роль США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика 

современной политической карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в 

эпоху колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень 

урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в США). 

«Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской Америке. 

Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры в 

производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США (
2
/3 ВВП 

Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. 

Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, 

районы современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо-

Америки и Латинской Америки; их место в системе международных экономических 

отношений. Международная специализация хозяйства стран Америки. Развитие 

интеграционных процессов в Америке во второй половине XX в. Формирование единого 

хозяйственного комплекса США и Канады. Международные (американо-канадские) 

производства: сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, 

военное производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА 

(Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические 

показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и 

развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского 

общего рынка); состав его участников. 

Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки: индейцы; их 

языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. Маисовая 

(кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. 

Специфические виды хозяйства — разведение лам и чинампы (плавающие участки земли). 

Население и хозяйство территорий за пределами индейских государств. Особенности 

населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. Особенности европейской колонизации 

Америки; ее основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. 

XVII—XVIII вв. — период становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного 
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тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи 

хозяйства. XIX в. — активное освоение внутренних территорий в США и Канаде 

(«внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в Северной 

Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской Америки. Англо- Америка: 

быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и бурная индустриализация. Латинская 

Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие 

горного производства. 

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху 

колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы 

рабочей силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская 

иммиграция в XVIII—XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения — 

креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран 

региона; «Америка — симбиоз культур». Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской колонизации, 

большая пестрота расового состава населения, становление наций в странах Америки. 

Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные признаки (расовый, 

этнический и религиозный состав населения). Культурно-географические субрегионы 

современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский 

треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Историко-

географические особенности заселения и освоения территории США. Рост территории США 

в XVIII— 

• вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIX в. 

Современная структура американского хозяйства. География сельского хозяйства США; 

основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее структура и 

размещение. Современная структура и высокий уровень развития обрабатывающей 

промышленности; особенности размещения в пределах главных районов (Промышленный 

пояс, Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая 

промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие электроники в 

Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и сферы услуг. Соотношение сил 

трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и увеличение рол в 

хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской 

Америки во второй половине 

XIX. в. Модели индустриализации — импортозамещающая и экспортноориентированная; 

их главные особенности. Причины смены моделей развития; преимущества экспортной 

ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах 

Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях 

индустриализации. Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие 

машиностроения и химических производств. Высокая степень концентрации 

промышленности в главных индустриальных центрах региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-

ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны: минеральные, 

лесные, водные и др. Специфика населения страны: большая величина, значительный 

абсолютный прирост, распространение католицизма и португальского языка (Бразилия — 

крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая страна). 

Индустриализация и развитие современных производств; превращение Бразилии в новую 

индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: 

экспортное значение сельского хозяйства, машиностроения (автомобильной и авиационной 
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промышленности, электроники). Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства 

страны. Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-

Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль Юго-Востока; 

«индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти. Амазония — 

зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и 

состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Природные и 

исторические факторы формирования населения и хозяйства Центральной Америки и Вест-

Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. Традиционное 

плантационное хозяйство: выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. 

Новые виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного 

флага». Узкая экономическая специализация малых островных стран. Развитие транзитной 

экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые стадии 

промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку). 

Практические работы. 14. Выявление географических особенностей населения 

Северной Америки.15. Определение пространственного рисунка размещения хозяйства 

США. 16. Составление характеристики латиноамериканских столиц. 

ТЕМА 8. АФРИКА (4 ч) 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-

ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры 

экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная 

политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 

размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, 

медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. 

Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный 

этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 

Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 

производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место 

Африки в системе международных экономических отношений; отрасли международной 

специализации хозяйства. 

Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; 

переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии 

с природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на тесной 

общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки 

на рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. 

Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность 

(дуализм) территории: засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы 

опустынивания и их последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные 

ареалы их концентрации. География расселения главных африканских этносов. 

Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах. Религиозный 

состав населения; преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок 

размещения хозяйства, его очаговый характер. Главные районы концентрации 

промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся урбанизация 

и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые африканские 

столицы и причины их создания. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР — крупнейшая экономическая держава 

континента. Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 
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Южная Африка; их особенности. Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки 

(в первую очередь в промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые 

масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система 

апартеида и борьба коренного африканского большинства за равноправие. Официальные 

языки страны. Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна 

четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития 

страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных (платина, золото), 

черных (железная руда) и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а также алмазов. 

Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в 

экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района Витваттерсранд, 

главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

Практическая работа. 17. Создание географического образа территории Африки. 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (2 ч) 

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании 

выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и 

жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и 

Новая Зеландия — страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития 

Австралии: XVIII в. — место ссылки; XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного 

скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий 

уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран 

Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность географического 

положения региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна- 

материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические 

особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения 

и природных условий Австралии. Географические особенности заселения и освоения; 

современный характер размещения населения. Географические регионы Австралии; 

специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

Практическая работа. 18. Анализ внешней торговли Австралии. 

ТЕМА 10. РОССИЯ (5 ч) 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. 

Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. 

Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых 

ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. 

Место России в системе международных экономических отношений. Структура и география 

внешней торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского 

хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. 

Практическая работа. 19. Анализ внешней торговли России. 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества (3 ч) 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе 

современного мирового развития. 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем 

современности: политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. 

Экологические проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический 

кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения 

экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их особенности. 
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Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля нарушенных 

ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о 

милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 

(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 

жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной 

политической обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 

крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 

продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 

промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. 

Причины возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в 

современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. 

Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

Практическая работа. 20. Выявление региональных особенностей глобальных 

проблем человечества. 

 

Тематический план 

Название темы Кол-

во 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Географическая картина мира 24 6 2 

Введение 1   

Природа и человек в современном мире 3 1  

Население мира 6 3 1 

География мирового хозяйства 14 2 1 

Многоликая планета 40 13 4 

Географический облик регионов и стран мира 2 1  

Зарубежная Европа 9 3 1 

Зарубежная Азия 12 3 1 

Америка 8 3 1 

Африка 4 1  

Австралия и Океания 2 1  

Россия в современном мире 3 1 1 

Насущные проблемы человечества 3 1  

Резерв времени 1   

 

4.1.9 Биология 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 

6-11 классы  «Дрофа», М, 2010 
 

Содержание учебного предмета  Общая биология 

10-11 классы 

РАЗДЕЛ 1. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук.  

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация 
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Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук» 

Основные понятия.  Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы.  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация.Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2. 

КЛЕТКА  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т. Шванн. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Демонстрация 

Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки.  

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». Периодическая таблица химических элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК» , «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, микроэлементы, ультрамикроэлементы, Свойства воды. 

Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК,РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение прокариотической 

клетки». 

Лабораторные и практические работы 
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Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация 

Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код. Триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Тема 2.5. Вирусы 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗМ  

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. 

Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии  

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен, АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение  

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Демонстрация.  Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид». Гаметогенез. 

Мейоз. Биологическое значение. Оплодотворение наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация.Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на 

развитие организма.  

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Основные понятия.  Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Демонстрации. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия. 
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Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение (заочная интернет-

экскурсия на селекционную станцию) 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

РАЗДЕЛ 4. 

 ВИД  

Тема 4.1. История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвинский период. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор, их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; 

рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация 

Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукция картин, изображающих 

флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних 

породах. 

Лабораторные и практические работы 
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия. История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина-Холдейна.  Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира ( класс 

Млекопитающие отряд Приматы род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательства их родства. 

Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

 РАЗДЕЛ5 

ЭКОСИСТЕМЫ  
Тема 5.1. Экологические факторы  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 5.2. Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества - агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии в экосистеме. 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем своей местности. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема  

Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в Биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5.4.Биосфера и человек  

Биосфера и человек, Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
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Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Тематический план 

 

№п./

п. 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Лаборатор

но-

практичес

кие 

работы 

Экскурс

ии 

 

 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

3   

1 Тема 1.1. Краткая история развития биологи. 

Система биологических наук. 
1 - - 

2 Тема 1.2.Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания 

живой природы. 

2 - - 

 Раздел 2.Клетка 10   

3 Тема 2.1. История изучения клетки. 

Клеточная теория. 
1 - - 

4 Тема 2.2. Химический состав клетки. 4 - - 

5 Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 
3 2 - 

6 Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке. 
1 - - 

7 Тема 2.5. Вирусы. 1 - - 

 Раздел 3. Организм 18   

8 Тема 3.1. Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 
1 - - 

9 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии. 
2 - - 

10 Тема 3.3. Размножение. 4 - - 

11 Тема 3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 
2 - - 

12 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 7 2 - 

13 Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология. 2 1 1 

 Раздел 4. Вид 19   

14 Тема 4.1. История эволюционных идей. 4 - - 

15 Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 8 3 - 

16 Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. 3 1 1 
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17 Тема 4.4. Происхождение человека. 4 2 4 

 Раздел 5. Экосистемы 11   

18 Тема 5.1. Экологические факторы. 3 - - 

19 Тема 5.2. Структура экосистем. 4 4 - 

20 Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. 2 - - 

21 Тема 5.4. биосфера и человек. 2 2 - 

 Заключение 1  - 

 Итого:                           62+5 

(резе

рв) 

 

 

4.1.10 Физика  

Программы общеобразовательных учреждений. ФИЗИКА 10—11 классы» (Авторы 

программы: П.Г.Саенко,В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова и др. 

М.,«Просвещение», 2010), которая составлена на основе программы автора 

Г.Я.Мякишева (программы ОУ: Физика. Астрономия:7-11/Сост.Ю.И.Дик, 

В.А.Коровин М., Дрофа, 2002, 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов
4
. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механики. Радиус- вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта. Сила. Масса. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости Закон Гука. Сила трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Движение тела по окружности под действием упругости и тяжести. 
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2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, твёрдых и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение МКТ газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике..Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3.Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

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

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n- переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток 

в вакууме, в газах. Плазма. 

11 класс 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы. 

4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6.Наблюдения действия магнитного поля на ток. 

7.Изучение явления электромагнитной индукции. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Амплитуда, 

частота , период, фаза колебаний. Звук. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электроэнергии. 
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Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

8.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

ОПТИКА. Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы её измерения. Дисперсия, интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучения и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы. 

9.Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно – волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статический характер. Протонно – 

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Фронтальные лабораторные работы. 

14.Изучение треков заряженных частиц. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ. 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно- 

техническая революция. Физика и культура.  
 

Тематический план    

10 класс 

№ 

п\п 

Наименование   тем Всего  

часов 

Лабораторные работы Контрольные и  

диагностические  

мероприятия 

I 

 

 

Введение. Основные 

особенности  

физического  метода 

исследования. 

1 

 

 

  

I I Механика 22 

 

1.Изучение движения тела 

по окружности под 

действием сил тяжести  и 

Зачет по теме  

 «Основы кинематики» 

Зачет по теме 
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упругости 

2.Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения механической 

энергии 

 

 «Основы динамики» 

Зачет по теме «Законы 

сохранения в механике», 

III Молекулярная 

физика. 

Термодинамика   

 

21 

 

3.Опытная проверка закона 

Гей-Люссака 

 

Зачет по теме «Основы 

МКТ идеального газа» 

Зачет по теме «Жидкие 

 и твердые тела» 

Зачет по теме  

«Термодинамика» 

 

I V Электродинамика 21 

 

4.Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

5.Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Зачет по теме 

«Электростатика» 

Зачет по теме 

«Электрический  

в различных средах» 

VI Резерв времени. 

Повторение   

 3 

 

 Итоговая контрольная 

 работа 

 Итого 68 5 9 
 

11 класс 
 

№ 

п\п 

Наименование  

 тем 

Всег

о 

часо

в 

Лабораторные работы Контрольные и  

диагностические  

мероприятия 

I Основы 

электродинамики 

10 

 

 Л.р. №1 « Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

Л. р. №2  «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Зачет по теме «Магнитное поле» 

Зачет по теме «Электромагнитная 

индукция» 

I I Колебания и 

волны 

10 

 

Л. р. №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника» 

Зачет по  теме «Колебания и 

волны» 

III Оптика 

Излучение и 

спектры 

10 

 

Л.р. № 4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

Л.р.№5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Л.р..№6 «Измерение длины 

световой волны»  

Л.р. 7 «Наблюдение 

интерференции, дифракции и 

поляризации света»  

Л.р   №  8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» 

 

I V Основы 

специальной 

теории 

относительности 

3  Зачет по теме 

«Оптика. Элементы СТО» 

V Квантовая физика 13 

 

Лабораторная работа №9  

«Изучение треков заряженных 

частиц» 

Зачет по теме «Физика ядра и 

элементы ФЭЧ» 

Зачет  по теме «Световые  

кванты, атомная физика» 
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VI Строение и 

эволюция 

Вселенной  

10   

VI I 

 

Значение физики 1   

VI I I 

 

Обобщающее 

повторение 

 11 

 

 Итоговое тестирование 

 Итого 68 9 6 зачетов 

 

4.1.11 Астрономия 

Авторская программа  В. М. Чаругина  (Астрономия. Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень : учеб.пособие для учителей общеобразоват. организаций. — 

М.: Просвещение, 2017) 

Содержание учебного предмета 

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. 

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 расстояний 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.  Проявление 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 
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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. 

Тематический план 

№ п\п Наименование   тем Всего часов 

I  Введение в астрономию  1 

I I Астрометрия  5 

III Законы движения небесных тел  3 

I V Солнечная система 7 

V  Астрофизика и звёздная астрономия  7 

VI Млечный путь 3 

VII Галактики 3 

VIII Строение и эволюция Вселенной 2 

iX Современные проблемы астрономии 3 

 Резерв 1 

 Итого 35 

 

4.1.12 Химия  

Программы общеобразовательных учреждений Химия 8-9 кл., 10-11классы М, 

Просвещение, 2009, Н.Н.Гара 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Органическая химия 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.Классификация 

органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Углеводороды  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов.  Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа.  Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Контрольная работа по теме«Предельные углеводороды (алканы)». 
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Тема 3. Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис -, транс-

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. 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)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Итоговая контрольная работа по разделу «Углеводороды». 

Кислородсодержащие органические соединения  

Тема 6. Спирты и фенолы  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа.  

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение 

молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

 Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты.  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  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты.  Получение этаналя окислением этанола. 

Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). 

 Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 
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Тема 8. Карбоновые кислоты  

 Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение.  Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах.  Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. 

 Практические работы  

 Получение и свойства карбоновых кислот.   Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

Контрольная работа по темам «Спирты и фенолы», «Альдегиды и кетоны», 

«Карбоновые кислоты». 

 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с 

образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению. 

Тема 10. Углеводы  
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. 

Лабораторные опыты.  Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  

Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа.  Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения  

Тема 11. Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. 

Тема 12. Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Химия и здоровье человека. 

Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 
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Высокомолекулярные соединения  

Тема 13. Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические 

волокна. Капрон. Лавсан. Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая 

химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора 

в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

 Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 Итоговая контрольная работа по темам «Кислородсодержащие органические 

соединения»,  «Азотсодержащие органические соединения». 

Тематический план 

10 класс 

 

№ темы Название темы Количест

во часов 

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

Тема  1 Теоретические основы 

органической химии 

4 - 1 

 Раздел 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

23 часа 

   

Тема  2 Предельные углеводороды.  

Алканы 

7 1 - 

Тема  3 Непредельные Углеводороды 6 1 - 

Тема  4 Ароматические углеводороды 4 - - 

Тема 5 Природные источники 

углеводородов 

6 - 1 

 Раздел 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

25 часов 

   

Тема 6 Спирты и фенолы 6 - - 

Тема  7 Альдегиды и кетоны 3 - - 

Тема 8 Карбоновые кислоты 6 2 1 

Тема 9 Сложные эфиры. Жиры 3 - - 

Тема 10 Углеводы 7 1 - 

 Раздел 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

7 часов 

   

Тема 11 Амины и аминокислоты 3 - - 

Тема 12 Белки 4 - - 

 Раздел    
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

7 часов 

Тема 13 Синтетические полимеры 7 1 2 

 Резерв 3 

 

 

 

 

 

 ИТОГО 69   

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

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  

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 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. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 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. 

Практическая работа.  Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества 

Контрольная работа по темам «Важнейшие химические понятия и законы», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  на 

основе учения о строении атомов», «Строение вещества». 

Тема 4. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс.Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. Электролитическая диссоциация. 
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Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

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. 

Практическая работа.  Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Контрольная работа по теме «Химические реакции». 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Неорганическая химия 

Тема 5. Металлы  

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 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, титан, хром, 

железо, никель, платина). Сплавы металлов. 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. 3. 

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. 

Контрольная работа по теме «Металлы». 

Тема 6. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы 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. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии.  

Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Решение практических расчетных задач. 

Получение, собирание и распознавание газов.  

 

Тематический план 

11 класс    
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№ темы 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ХИМИИ 

28 часов 

   

Тема 1 Важнейшие химические понятия и 

законы. 

3 - - 

Тема  2 Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева на 

основе учения о строении атомов. 

4 - - 

Тема  3 Строение вещества 8 1 1 

Тема 4 Химические реакции 13 1 1 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

33 часа 

   

Тема 5 Металлы 13 - 1 

Тема  6 Неметаллы 8 - 1 

Тема 7 Генетическая связь неорганических 

и органических веществ. Практикум 

12 8 - 

 Резервные часы 3 

 

 

 

 

 

 ИТОГО 64 10 4 

 

 

4.1.13 МХК  
Программа  общеобразовательных  учреждений по МХК 10-11 классы Г.И. Данилова 

М.: Дрофа 2011 

Содержание учебного предмета 

10 класс (35 часов) 

Древние цивилизации (5 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 (6час). 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 

Программа  общеобразовательных  учреждений по МХК 10-11 классы 
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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 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.  

 

11 класс (35 часов) 

Художественная культура 17-18 веков (13 часов). Стили и направления в искусстве 

Нового времени – проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в 
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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). 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ художественных 

стилей.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 виртуальных выставок, 

спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. 

Подготовка сообщений, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях. 

Тематический план 10 класс 
№ 

п/п 

                                  Содержание Кол-во часов 

 

1 Древние цивилизации 6ч. 
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2 Культура античности 4ч. 

3 Средние века 10ч. 

4 Культура Востока 6ч. 

5 Возрождение 9ч. 

 Всего:  35 часов 

 

Тематический план 11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во часов 

 1 

 

Художественная культура XVII-XVIII 

вв. 

13ч. 

2 Художественная культура XIX века 9ч. 

3 Художественная культура XX века 13ч. 

 Всего: 35 ч. 

 

4.1.14 Технология  
Технология: программа:10-11 классы (базовый уровень) Н.В. Матяш, Симоненко  

Содержание учебного предмета 

                                                                    10 класс 

Производство, труд и технологии 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 
составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». 
Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных 
технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 
составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические уклады 
и их основные технические достижения. 
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. 
Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, зарождение 
металлургии). 

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства,  
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. Наукоёмкость материального производства. 
Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 
изобретателе) в области науки и техники. 
3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества,  

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. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов 

различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная 

эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая 

дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия на 

экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты 

растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 
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Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылённости 

воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 

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 загрязнённости воздуха. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. Сохранение 

гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». 

Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и 

течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения 

энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире,  

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в 

стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в современном 

мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов 

и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по охране 

окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

6. Перспективные направления развития современных технологий,  

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 послойного прототипирования и их ис-

пользование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия нанотехнологии», «наночастица», 

«наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с современными 

технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

7. Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Расширение 

ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского спроса. Гибкие 

производственные системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

8. Автоматизация технологических процессов 

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 жёсткая 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 

9. Понятие творчества 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. 

Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 
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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. 

10. Защита интеллектуальной собственности 

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: изоб-

ретения, 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. 

11. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, 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 реше-

ния 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. 

12. 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. Учёт 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. 

14. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование 

действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, 

действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

15. Источники информации при проектировании 

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. 

16. Создание банка идей продуктов труда 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к 

выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 



165 

 

17. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров 

и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. 

Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных целей 

проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

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, штрихкод. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 

маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

 

19. Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план 

 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 

рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Определение 

целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на производство. Определение 

состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Про-

гнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка 

проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

 

 

11 класс 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

20. Выбор объекта проектирования и требования к нему 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. Выбор 

материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 

21. Расчёт себестоимости изделия 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата 

труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление проектного 

изделия. 

 

22. Документальное представление проектируемого продукта труда 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме 

по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа проекти-

руемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн - спецификации проектируемого изделия. 
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Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 

23. Организация технологического процесса 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая 

операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила 

составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 

24. Выполнение операций по созданию продуктов труда 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс 

сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль 

этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

25. Анализ результатов проектной деятельности 

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. 

27. Презентация проектов и результатов труда 

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 

28. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 

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. 

29. Структура и составляющие современного производства 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие 

производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товар, 

услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. 

Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное 

предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 

региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-

производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение состав-

ляющих конкретного производства. 

 

30. Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. 

Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение вида 

оплаты труда для работников определённых профессий. 

31. Культура труда и профессиональная этика 
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Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё 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 её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, повышающие 

эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

32. Этапы профессионального становления и карьера 

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. 

33. Рынок труда и профессий 

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 обра-

зования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 

действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников 

различных профессий. 

35.  Центры профконсультационной помощи 

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. 

36. Виды и формы получения профессионального образования 

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. 

 

37. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

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 

38. Планирование профессиональной карьеры 

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». 

39. Презентация результатов проектной деятельности  

Теоретические сведения. Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 
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информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы взаимодействия 

участников презентации. 

Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 
 

Тематический план 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

10 класс 

1 Производство, труд и технологии  16 

2 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

16 

11 класс 

1 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная деятельность 

16 

2 Производство. Труд и технологии  8 

 Профессиональное самоопределение и карьера  8 

 

 

4.1.15 ОБЖ  

Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

10-11 классы 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 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 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
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Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности 

за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации 

об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
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Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  

оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
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Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 
История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 
Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской части. 
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
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пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в 

зависимости от возраста граждан. 
Тематический план  10 класс  

№№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Раздел Тема 

1 2   

Модуль I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

15  

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 7  

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

 3 

Тема 2 Личная безопасность в условиях ЧС  2 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

военного характера 

 2 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от ЧС 

природного и техногенного характера 

2  

Тема 4 Нормативно-правовая база и организационные основы 

по защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера 

 2 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и эксстремизму 

в РФ 

6  

Тема 5 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства 

 2 

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ 

 1 

Тема 7 Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

 1 

Тема 8 Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 

 1 

Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

 1 

Модуль 

II 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

5  
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Раздел 4 Основы здорового образа жизни 5  

Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 2 

Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие  3 

Модуль 

III 

Обеспечение военной безопасности государства 15  

Раздел 6 Основы обороны государства 15  

Тема 12 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

 6 

Тема 13 ВС РФ — защитники нашего Отечества  3 

Тема 14 Виды и рода ВС РФ  5 

Тема 15 Боевые традиции ВС РФ  1 

 Итого 35 35 

Тематический план 11 класс  

Модуль I Основы безопасности личности, общества и 

государства 
7  

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 3  

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

 3 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и эксстремизму 

в РФ 

4  

Тема 2 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

 4 

Модуль 

II 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

13  

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 5  

Тема 3 Нравственность и здоровье  5 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи 

8  

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях  8 

Модуль 

III 

Обеспечение военной безопасности государства 14  

Раздел 6 Основы обороны государства 14  

Тема 5 ВС РФ — основа обороны государства  2 

Тема 6 Символы воинской чести  3 

Тема 7 Воинская обязанность  9 

 Итого 34 34 

 Итого 10-11 класс: 69 69 

 

4.1.16 Физическая культура  

Комплексная программа физического воспитания учащихся Программы 

общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 1-11 классы. Авторы: 

В.И.Лях, А.А.ЗданевичМ.:Просвещение, 2012 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения 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 движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
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Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками 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. 

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 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Баскетбол и волейбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 

Лёгкая атлетика 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях 

лыжной подготовки. 

Элементы единоборства я убрала, так как нет условий для проведения. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические Физические упражнения Мальчики Девочки 
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способности 

Скоростные  Бег 100 м/с 14,3 17,5 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, 

кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00 

Бег 3000 м мин/с 13.30 - 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены: 

 На содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями 

 И формирование умений применять их в различных по сложности условий; 

Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

Формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

Закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

 

10 - 11 класс 

Годовой план график 

  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Кол-во недель 34 9 8 9 8 

 

 

Число уроков 

 

102 

 

27 

 

24 

 

27 

 

24 

 

Основы знаний о физической 

культуре 

 

В процессе урока 

 

Спортивные игры 

 

Волейбол 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

Баскетбол 

 

21 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

 

12 

 

6 

  

 

Легкая атлетика 

 

21 

 

12 

 

 

 

 

 

9 

 

Лыжная подготовка 

 

18 

 

 

 

 

 

18 
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Кроссовая подготовка 

 

15 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Всего часов 

 

102 

 

27 

 

24 

 

27 

 

24 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол – во 

часов 

Зачет 

 Легкая атлетика  

12 

 

1 Совершенствование низкого старта. Бег по дистанции 

(70-80м). Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения.  Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств 

1  

2 Развитие скоростных качеств. 1  

3 Сдача контрольного норматива – бег 30 м. 

Развитие скоростных качеств. П/и «Лапта» 

1 бег 30 м 

4 Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

1  

5 Совершенствование техники низкого старт. Бег по 

дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. Основы обучения двигательным 

действиям 

1  

6 Сдача контрольного норматива – бег 100 метров. 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

1 бег 100 метров. 

7 Сдача контрольного норматива – Прыжок в длину 

с места. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 

- 13 беговых  шагов. Метание мяча на дальность с 

места.  Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. История Отечественного 

спорта  

1 Прыжок в 

длину с места. 

8 Совершенствование прыжка в длину способом 

«согнув ноги» с 11 - 13 беговых. Метание 150г мяча 

на дальность. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

Отечественного спорта 

1  

9 Сдача контрольного норматива – прыжка в длину с 

разбега. Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 прыжка в 

длину с разбега 

10 Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. П/и «Лапта» 

1  

11 Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. Сдача контрольного 

норматива – подтягивания. 

1  

12 Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. П/и «Лапта» 

1  

 Кроссовая подготовка 3  

13 Совершенствование бега 15 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История Отечественного спорта 

1  
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14 Совершенствование бега 15 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История Отечественного спорта 

1  

15 Сдача контрольного норматива – бег 3 км  (юноши) 

и 2 км (девушки). Развитие выносливости.  

1 Мальчики – 

«5» - 16.00; 

«4» - 17.00; 

 «3» - 18.00; 

Девочки –  

«5» -10.30; 

 «4» - 11.30; 

 «3» - 12.30; 

 Гимнастика 12  

16 Инструктаж по Т.Б на уроках гимнастики. Обучение 

правил страховки во время выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на месте. Подъём переворотом 

в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной ногой, толчком другой подъём переворотом 

(девочки). Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

1  

17 Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на месте. Подъём переворотом 

в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной ногой, толчком другой подъём переворотом на 

низкой перекладине (девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых качеств. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Значение гимнастических упражнений для 

развития гибкости 

1  

18 Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». 

ОРУ на месте. Подъём переворотом в упор, 

передвижение в висе (мальчики). Махом одной ногой, 

толчком другой подъём переворотом на низкой 

перекладине (девочки). Подтягивание в висе. 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

1  

19 Сдача контрольного норматива – мальчики 

подтягивание, девочки сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. Обучение техники опорного прыжок, 

согнув ноги (мальчики), прыжок ноги врозь 

(девочки). 

1 подтягивания:  

Мальчики:  

«5»-8; «4»-6; 

«3»-3; 

Девочки: 
«5»-19; «4»-15; 

«3»-8; 

20 Совершенствование, технике опорного прыжка, 

согнув ноги (мальчики), прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  

21 Совершенствование, техники опорного прыжка, 

согнув ноги (мальчики), прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  
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22 Закрепление, техники опорного прыжка, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1  

23 Сдача контрольного норматива - техника опорного 

прыжка. ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 техника 

опорного 

прыжка 

24 Развитие координационных способностей. Круговая 

тренировка. 

1  

25 Совершенствование техники акробатике  длинный 

кувырок, стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках  с помощью. Переворот боком, 

прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках (девушки). 

1  

26 Совершенствование техники акробатике  длинный 

кувырок, стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках  с помощью. Переворот боком, 

прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках (девушки). 

1  

27 Сдача контрольного норматива – техника 

акробатических элементов. П/и  «Выбивало с 

пленом». 

1  

 Волейбол 9  

28 Инструктаж по Т.Б на уроках  по волейболу. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в 

волейбол. 

1  

29-

30 

Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

2  

31 Сдача контрольного норматива – техника приема и 

передачи мяча в парах. Учебная игра в волейбол. 

1 техника приема 

и передачи 

мяча в парах 

32 Совершенствование техники верхней подачи мяча по 

номерам. Учебная игра в волейбол. 

1  

33 Сдача контрольного норматива – верхняя подача 

мяча по номерам. Учебная игра в волейбол. 

1 верхняя подача 

мяча по 

номерам. 

34 Совершенствование техники наподдающего удара. 

Учебная игра в волейбол. 

1  

35 Совершенствование техники блокирующего удара. 

Учебная игра в волейбол. 

1  

36 Сдача контрольного норматива – техника учебная 

игры  в волейбол. 

1 техника 

учебная игры  в 

волейбол. 

 Гимнастика 6  

37 Инструктаж по Т.Б на уроках гимнастики. Обучение 

правил страховки во время выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на месте. Подъём переворотом 

в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной ногой, толчком другой подъём переворотом 

(девочки). Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

1  
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скамейке. Развитие силовых способностей. 

38 Совершенствование техники акробатике  длинный 

кувырок, стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках  с помощью. Переворот боком, 

прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках (девушки). 

1  

39 Совершенствование технике акробатике  длинный 

кувырок, стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках  с помощью. Переворот боком, 

прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках (девушки). 

1  

40 Совершенствование техники акробатике  длинный 

кувырок, стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках  с помощью. Переворот боком, 

прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках (девушки). 

1  

41 Сдача контрольного норматива – акробатические 

упражнения. Развитие координации. 

1 акробатические 

упражнения. 

42 Развитие координационных способностей. 1  

 Баскетболу 9  

43 Инструктаж по Т.Б на уроках  по баскетболу. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

1  

44 Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

1  

45 Совершенствование технике штрафного броска. 

Учебная игра в баскетбол. 

1  

46 Сдача контрольного норматива – штрафного 

броска. Учебная игра в баскетбол. 

1 штрафного 

броска 

47 Совершенствование техники ведения мяча. Учебная 

игра в баскетбол. 

1  

48 Совершенствование техники защиты. Учебная игра в 

баскетбол. 

1  

49 Совершенствование техники Выбивание и вырывание 

мяча. Учебная игра в баскетбол. 

1  

50 Сдача контрольного норматива – техника игры в 

баскетбол. 

1  

 Лыжная подготовка 18  

51 Инструктаж по Т.Б на занятиях лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска 

лыж и палок. Надевание лыж. Строевые упражнения 

1  

52 Обучение технике отталкивания ногой в скользящем 

шаге и попеременном двухшажном ходе. 

Отталкивание ногой в одновременном двухшажном 

ходе. Переход из высокой стойки в низкую. 

Подготовка, смазка лыж к учебно-тренировочным 

занятиям и соревнованиям 

1  

53 Обучение техники согласованному движению рук и 

ног в одновременном одношажном ходе (скоростной 

вариант). Подъём скользящим шагом. Торможение 

«плугом», поворот «плугом». 

1  
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54 Сдача контрольного норматива – техника 

одновременного одношажного хода. Постановка 

палок на снег, приложение усилий при отталкивании 

рукой в подъёме скользящим шагом. Переход  из 

торможения «плугом» в поворот, с перемещением 

массы тела на одну ногу. Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление здоровья. 

1 техника 

одновременног

о одношажного 

хода. 

55 Совершенствование техники постановки палок на 

снег, приложение усилий при отталкивании руками в 

одновременном одношажном ходе. Постановка палок 

на снег, приложение усилий при отталкивании рукой 

в подъёме скользящим шагом. Переход  из 

торможения «плугом» в поворот, с перемещением 

массы тела на одну ногу. 

1  

56 Совершенствование техники согласованности 

движений рук и ног в одновременном двухшажном 

коньковом ходе на лыжне под уклон. Переход из 

низкой стойки в высокую. Разворот туловища в 

сторону поворота с одновременным перемещением 

массы тела на ногу, противоположную повороту. 

1  

57 Совершенствование техники согласованности 

движений рук и ног в одновременном двухшажном 

коньковом ходе на лыжне под уклон. Переход из 

низкой стойки в высокую. Разворот туловища в 

сторону поворота с одновременным перемещением 

массы тела на ногу, противоположную повороту. 

1  

58 Сдача контрольного норматива – техника  

выполнения подъёма скользящим шагом. 

Совершенствование техники согласованности 

движений рук и ног в одновременном двухшажном 

коньковом ходе. 

Удержание лыж в положении «плуга» при 

перемещении массы тела на ногу, противоположную 

повороту. 

1 Техника  

выполнения 

подъёма 

скользящим 

шагом. 

59 Совершенствование технике согласованности 

движений рук и ног в одновременном двухшажном 

коньковом ходе. 

Удержание лыж в положении «плуга» при 

перемещении массы тела на ногу, противоположную 

повороту. 

1  

60 Совершенствование технике непрерывного 

передвижение одновременным двухшажным ходом 

до 7 км.  

1  

61 Совершенствование техники конькового хода. 

Прохождение дистанции до 3 км. 

1  

62 Совершенствование технике конькового хода. 

Прохождение дистанции до 3 км. 

1  

63 Совершенствование техники непрерывного 

передвижение одновременным двухшажным ходом 

до 7 км.  

1  

64 Совершенствование технике конькового хода. 

Прохождение дистанции до 3 км. 

1  

65 Совершенствование техники конькового хода. 1  
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Прохождение дистанции до 3 км. 

66 Совершенствование техники  конькового хода. 

Прохождение дистанции до 3 км. 

1  

67 Прохождение дистанции 3 км. 1 Мальчики: 

«5»-17.30; 

«4»-18.30; 

«3»-20.00; 

Девочки: 
«5»-19.30; 

«4»-20.30; 

«3»-22.00; 

68 Прохождение дистанции 7 км. 1 Без учета 

времени 

  

Волейбол 

 

9 

 

69 Инструктаж по Т.Б на уроках  по волейболу. 

Совершенствование технике передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в 

волейбол. 

1  

70-

71 

Совершенствование техники  приема и передачи 

мяча. Учебная игра в волейбол. 

2  

72 Сдача контрольного норматива – техника приема и 

передачи мяча в парах. Учебная игра в волейбол. 

1 техника приема 

и передачи 

мяча в парах 

73 Совершенствование техники верхней подачи мяча по 

номерам. Учебная игра в волейбол. 

1  

74 Сдача контрольного норматива – верхняя подача 

мяча по номерам. Учебная игра в волейбол. 

1 верхняя подача 

мяча по 

номерам. 

75 Совершенствование техники наподдающего удара. 

Учебная игра в волейбол. 

1  

76 Совершенствование техники блокирующего удара. 

Учебная игра в волейбол. 

1  

77 Сдача контрольного норматива – техника учебная 

игры  в волейбол. 

1 техника 

учебная игры  в 

волейбол. 

 Баскетбол  12  

78 Инструктаж по Т.Б на уроках  по баскетболу. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

1  

79-

80 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

2  

81-

82 

Совершенствование техники штрафного броска. 

Учебная игра в баскетбол. 

2  

83 Сдача контрольного норматива – штрафного 

броска. Учебная игра в баскетбол. 

1 штрафного 

броска 

84 Совершенствование техники ведения мяча. Учебная 

игра в баскетбол. 

1  

85 Совершенствование техники защиты. Учебная игра в 

баскетбол. 

1  

86- Совершенствование техники.  Выбивание и 2  
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87 вырывание мяча. Учебная игра в баскетбол. 

89 Сдача контрольного норматива – техника игры в 

баскетбол. 

1  

90 Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

1  

 Легкая атлетика 9  

91 Совершенствование техники  низкого старта. Бег по 

дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения.  Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств. Совершенствование технике 

прыжка в высоту с разбега. 

1  

92 Развитие скоростных качеств. Совершенствование 

технике прыжка в высоту с разбега. 

1  

93 Сдача контрольного норматива – прыжка в высоту 

с разбега. Развитие скоростных качеств.  

1 прыжка в 

высоту с 

разбега. 

94 Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. Сдача контрольного 

норматива – бег 30 м. 

1 бег 30 м 

95 Совершенствование техники низкого старт. Бег по 

дистанции (70-80м). Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. Основы обучения двигательным 

действиям 

1  

96 Сдача контрольного норматива – бег 100 метров. 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

1 бег 100 метров. 

97 Сдача контрольного норматива – Прыжок в длину 

с места. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 

- 13 беговых  шагов. Метание мяча на дальность с 

места.  Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. История Отечественного 

спорта  

1 Прыжок в 

длину с места. 

98 Совершенствование техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых. Метание 

150г мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

История Отечественного спорта 

1  

 Сдача контрольного норматива – прыжка в длину с 

разбега. Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 прыжка в 

длину с разбега 

 Кроссовая подготовка 3  

100 Совершенствование техники бега 15 минут. 

Преодоление вертикальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История Отечественного 

спорта 

1  

101 Совершенствование техники бега 15 минут. 

Преодоление вертикальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История Отечественного 

спорта 

1  
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102 Сдача контрольного норматива – бег 3 км  (юноши) 

и 2 км (девушки). Развитие выносливости.  

1 Мальчики – 

«5» - 16.00; 

«4» - 17.00; 

 «3» - 18.00; 

Девочки –  

«5» -10.30; 

 «4» - 11.30; 

 «3» - 12.30; 

 

Тематический план 

 

№ п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

  класс 

  10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.3 Спортивные игры 30 30 

1.3 Лёгкая атлетика 21 21 

1.4 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Кроссовая подготовка 6 6 

  

Итого 

 

102 

 

102 

 

4.2 Основное содержание элективных курсов 

4.2.1 Элективный курс «Сочинение: законы и секреты мастерства» Содержание 11 

класс 

1. Теоретическая часть курса. 

1. Введение. Задачи курса «Как работать над сочинением. Сочинение-рассуждение как 

жанр и вид задания повышенной сложности на экзамене 

2. Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения-рассуждения 

3. Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступлений. 

4. Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. 

Соотношение тематики и проблематики текста 

5. Комментарий основной проблемы текста. Виды и категории проблем, 

рассматриваемых авторами в исходных текстах. 

6. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. Лексические и 

синтаксические средства выражения авторской позиции 

7. Логические приёмы мышления. Типы аргументации в изложении собственной 

позиции 

8. Заключительная часть сочинения 

2. Практикум. Творческие работы разной стилевой направленности. 

1. Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту художественного 

стиля 

2. Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического 

стиля 

3. Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту научно-

популярного стиля 

4. Экспертная оценка творческих работ. 

 

4.2.2 Элективный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» Содержание 
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Орфография: Вопросы орфографии. Условия выбора правильных написаний. 

Строение орфографических правил. Алгоритмы их применения. Безударные гласные в корне 

слова. Согласные в корне. Гласные и согласные в приставках. Гласные о-е-ё после шипящих 

и ц. Гласные и-ы после ц. Гласные в суффиксах существительных, прилагательных, глаголов 

и причастий. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных и наречий.  Буквы н и  нн в 

суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  Трудные случаи употребления 

частиц Не с существительными, прилагательными и наречиями. Не с причастием. Условия 

написания дефиса. Случаи употребления частиц не и ни. Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий. Правописание суффиксов глаголов. Правописание суффиксов 

действительных причастий. Правописание суффиксов страдательных и действительных 

причастий. Омонимия частей речи. Правописание производных союзов и омонимичных 

сочетаний. Правописание производных предлогов и омонимичных сочетаний. Правописание 

суффиксов наречий О, А. Двойные согласные в корне, суффиксе и на стыке морфем. 

Употребление Ь для обозначения мягкости и грамматических форм. Разделительные Ь и Ъ. 

Правописание сложных существительных и прилагательных. Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий. Буквы   е  и  ё  в именах собственных (Печерский, Печёрский). 

Правописание числительных. Правописание  иностранных слов (а – капелла, альма – матер, 

де – факто). Отработка навыков правописания трудных случаев. 

Пунктуация: Пунктуация как система обязательных норм письменной речи 

(пунктуационная норма). Вариативное употребление знаков препинания. Знаки препинания в 

сложном предложении. Сочинительные и подчинительные союзы.  Знаки препинания в ССП. 

Трудные случаи употребления знаков препинания в СПП с несколькими  придаточными. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

неоднородных членах предложения. Трудные случаи обособления одиночных и 

распространенных приложений. Трудные случаи употребления знаков препинания в 

предложениях с обособленными обстоятельствами. Трудные случаи употребления знаков 

препинания в предложениях с обособленными дополнениями. Трудные случаи употребления 

знаков препинания в предложениях с уточняющими членами предложения. Сочетания 

знаков препинания. Знаки препинания в разговорной речи. Тире в предложении. Авторское 

тире. Оформление цитат. 

Повторение. Грамматика и синтаксис: Средства связи предложений в тексте. 

Анализ текста. 

 

4.2.3  Элективный курс «Методы решения физических задач» 

В. А. Орлов, Ю. А. Сауров. Программа элективного курса "Методы решения 

физических задач":  Программы элективных курсов. Физика. Профильное обучение 9-

11 классы. / Сост. В. А. Коровин. - М.: Дрофа, 2005 

Содержание элективного курса  

11класс 
Физическая задача. Классификация задач  (4 ч).  

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и в жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приёмы решения физических задач (6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). Выполнение 

плана решения задачи. Числовой расчёт. Использование вычислительной техники для 

расчётов. Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи. 

Типичные недостатки при решении и его оформлении. Изучение примеров решения задач. 

Различные приёмы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 
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геометрические приёмы. Метод размерностей, графические решения и т.д. 

Динамика и статика (8 ч). 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием не-

скольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (8 ч). Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. Задачи на закон сохранения 

импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на 

закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

5. Строение и свойства газов, жидкостей, и твёрдых тел (6 ч). 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах.  

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

6. Основы термодинамики (6 ч). 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

7. Электрическое и магнитное поля (5 ч). 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 
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Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

8.Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

9. Электромагнитные колебания и волны (14 ч). 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач (2 ч) 

 

4.2.4 Элективный курс «Финансовая грамотность» 

Авторской программы Ю. Бреховой, А. Алмосова, Д. Завьялова Финансовая 

грамотность. М., ВАКО, 2018 год 

10-11 классы 

Содержание учебного курса 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 ч.) 

Управление личными финансами и выбор банка. Как сберечь накопления с помощью 

депозитов. Проценты по вкладу: большие и маленькие. Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой 

кредит выбрать, и какие условия кредитования предпочесть. Как управлять деньгами с 

помощью банковской карты 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4 ч.) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Что такое ценные бумаги, и какими 

они бывают. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды. 
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Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (3ч). 

Что такое налоги. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 ч.) 

  Страховой рынок России: коротко о главном. Страхование имущества: как защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй: несколько советов по выбору 

страховщика. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять.  (5 ч) 

Создание собственного бизнеса: с чего начать. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы 

в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой (3 ч.) 

Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников. Виртуальные 

ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. Сюжетно-ролевая 

обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат» 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 ч.) 

Думай о пенсии смолоду, или Как формируется пенсия. Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд» 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу (3 ч) 

 

Тематический план 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Из них 

практики 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 7 7 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 4 

3 Налоги: почему их надо платить 3 3 

4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 

5 5 

5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 5 

6 Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой 

3 3 

7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

4 4 

8 Итоговый контроль по курсу 3 3 

  34 34 

 

4.2.5 Элективный курс «Избранные вопросы математики» 10 класс 

Содержание учебного курса 

Элементы теории множеств и математической логики (1 ч) 

Обоснование и доказательство в математике. Виды доказательств. Математическая 

индукция. 

Числа и выражения (18 ч) 

Число e. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Алгоритм 

Евклида. Симметрические многочлены. 

Уравнения и неравенства (18 ч) 

Тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и неравенства. Типы 

уравнений. Решение уравнений и неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Теорема Безу. 

Функции  (4 ч) 

Функция . Степенные функции. 
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Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций.  

Элементы математического анализа (1 ч) 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, 

логика и теория графов (9 ч) 

Относительная частота события. Бином Ньютона. Сложный опыт. Формула Бернулли. 

Математическое ожидание и дисперсия. Закон больших чисел. 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 11 класс 

Содержание учебного курса 

 

 

Название раздела, темы Теоретический раздел программы 

Векторный метод 

решения 

стереометрических задач 

Базис и координаты вектора. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Координатный метод 

решения 

стереометрических задач 

Координаты куба и правильной треугольной призмы в системе 

координат. 

Координаты правильной шестиугольной призмы в системе 

координат. 

Координаты правильной треугольной пирамиды в системе 

координат. 

Координаты правильной четырехугольной пирамиды в системе 

координат. 

Координаты правильной шестиугольной пирамиды в системе 

координат. 

Опорные задачи Теорема о координатах точки отрезка. 

Применение 

координатного и 

векторного метода для 

решения 

стереометрических задач 
 

Расстояние между двумя точками. 
Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. 
Угол между прямой и плоскостью. 
Угол между плоскостями. 

Функции и их графики Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, связанных с модулем. Графики сложных функций. 

Разрывные функции. 

Логарифмы Десятичные логарифмы. 

Степенные функции. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

Показательные уравнения.  

Логарифмические уравнения. 

Уравнения с модулем. Уравнения с параметром. 

Показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства с модулем. Неравенства с параметром. 

Графический способ решения уравнений и неравенств. 

Первообразная и Замена переменной. Интегрирование по частям. Применение 
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интеграл определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах.  

Уравнения. Неравенства. 

Системы. Нестандартные 

методы решения 

уравнений и неравенств 

Уравнения с дополнительными условиями. Неравенства с 

дополнительными условиями. Уравнения и неравенства с 

модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование областей существования функций. 

Использование неотрицательности функций. Использование 

ограниченности функций. Использование свойств синуса и 

косинуса. Использование числовых неравенств. Использование 

производной для решения уравнений и неравенств. Уравнения с 

параметром. Неравенства с параметром. 

5.  Учебный план освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

    Учебный план МБОУ «Баюновоключевская СОШ» является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их 

изучение. По своей структуре учебный план школы соответствует Базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации 2004г., реализующих 

программы общего образования, и примерной основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Базовая часть учебного плана МБОУ «Баюновоключевская СОШ» включает набор 

обязательных предметов, соответствующих Федеральным государственным 

образовательным стандартам и обеспечивается примерными общеобразовательными 

программами. 

Основополагающими принципами распределения часов компонента образовательного 

учреждения являются: 

личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих сил 

и способностей, доступность учебного материала для всех групп обучающихся; 

удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека; 

обеспечение практической направленности содержания образования, рациональное 

сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся; 

усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов; 

получение дополнительной подготовки для прохождения государственной итоговой 

аттестации учащихся и самоопределения выпускников 10, 11-х классов. 

   Основной задачей среднего общего образования является обеспечение функциональной 

грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и 

гражданскому самоопределению.    С целью создания условий обеспечивающих 

самоопределение выпускников школы, с целью получения начального профессионального 

образования, в соответствии с запросами учащихся в 10-11 классах организуется изучение 

элективных курсов, факультативов по предметам.  

Соотношение между федеральным и школьным компонентами образовательного учреждения 

в учебном плане соответствует требованиям Базисного учебного плана 2004г.  Таким 

образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 

приоритет развития личности, ориентированного на обучение и воспитание школьников. 

Для учащихся 10-11 классов  на основании анкетирования учащихся обучение 

организовано по информационно-технологическому профилю   

Проведение   элективных курсов,   (по русскому языку, литературе,  математике, 

обществознанию, физике, химии и др.)  позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать процесс обучения в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся 10 – 11 классов. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачёт являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 

(непрофильное обучение) 

 

       Учебные предметы  

                                                   

Классы       

  Число недельных        учебных часов   

 

        10   11                    Итого 

I. Федеральный компонент   

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык (английский, 

немецкий)               

3 3 6 

Математика                     6 6 12 

Информатика и ИКТ              1 1 2 

История                        2 2 4 

Обществознание (включая  

экономику и право)                  

2 2 4 

География                      1 1 2 

Физика                         2 2 4 

Астрономия 1  1 

Химия                          2 2 4 

Биология                       1 1 2 

Мировая художественная  

культура                             

1 1 2 

Технология                     1 1 2 

Физическая культура            3 3 6 

Основы безопасности  

жизнедеятельности                      

1 1 2 

 31 30 61 

           II.Компонент 

образовательного учреждения 

3 4 7 

Элективный курс «Сочинение: 

законы и секреты мастерства» 

 1 1 

Элективный курс «Трудные 

вопросы орфографии и 

пунктуации» 

1  1 

Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 

 1 1 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 2 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 

1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка на 

1 ученика 

34  34 68 
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Учебные планы для некоторых возможных профилей 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(6-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Число недельных учебных 

часов 

                                                      I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (немецкий, английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

химия 1  1  

биология 1 1 

география 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

итого 20 20 

                                          Профильные учебные предметы  

Математика  6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

итого 10 10 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

7 7 

 

                                             Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов за два 

года обучения 

I. Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 6 

Математика  8 

Экономика 1 

Естествознание 6 
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Мировая художественная культура 2 

Физическая культура 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 6 

Литература 10 

История 8 

Обществознание 6 

Право 4 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

7 

                                           Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

География 2 

Физика 4 

Физическая культура 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Профильные учебные предметы 
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Математика 12 

Химия 6 

Биология 6 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

12 

 

                                       Физико-математический профиль 

 

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

История 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
4 

Естествознание 6 

Физическая культура 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Профильные учебные предметы 

Математика  12 

Информатика и ИКТ 8 

Физика 10 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

8 
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6. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года на всех уровне среднего общего образования составляет 

не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Регламент образовательной деятельности: 

 Учебный год составляют учебные периоды: 10-11 классы-полугодия (1 и 2 полугодие) 

 Обучение в ОУ ведется: 10-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока во 10–11-х классах составляет 45 минут. 

Начало и окончание учебных занятий:  

 08.30. - 14.15 (15.10); 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся перемена, 

продолжительностью 20 минут. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 10 - 

11-х классов - не более 7 уроков. 

Режим каникулярного времени 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Организация промежуточной, итоговой аттестации:  

Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Итоговая аттестация в 11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

7.Требования к обеспечению образовательного процесса 

7.1 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов   

федерального компонента государственного стандарта общего образования  

Требования включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд 

демонстрационных печатных пособий), компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения (ТСО), экранно-звуковых 

пособий.  

Для отражения количественных показателей в рекомендациях 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 

нескольку учащихся (6-7 экз.) 

Русскийязык 

 

 № Наименования объектов и 

средств материально-

технического  обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

   Базов. Проф
. 

 

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 



195 

 

  Федеральный Закон  
«Обобразовании» 

Д Д Стандарт по русскому (родному) 

языку, примерные       

программы, рабочие 

программы входят в  состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета русскогоязыка. 
  Стандарт среднего общего 

образованияпо русскому языку   

(базовыйуровень) 

Д  

  Стандарт среднего общего 

образования по русскому  языку 

(профильныйуровень) 

 Д 

  Примерная программа среднего 

общего образования по 

русскому языку(базовый 

уровень) 

Д  

  Примерная программа 

среднего общего образования 

по русскому языку 

(профильныйуровень) 

 Д 

  Авторские  программы по 
русскомуязыку 

Д Д 

  Учебник по русскому языку. 
10класс. 

К К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных

 Министерством 

образования и наукиРФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

включены в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете русского 

языка, и по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по каждому классу. 

Эти учебники могут быть 

использованы    учащимися для 
    выполнения практических 

работ, а также учителем как 

часть методического 

обеспечениякабинета 

 

 Учебник по русскому языку. 
11класс. 

К К   

 Учебные пособия по 

элективным курсам. Русский 

язык. 10класс. 

К К   

 Школьные словари 
русскогоязыка 

Ф Ф   
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 Справочные 

пособия(энциклопедии, 

справочники по русскомуязыку) 

П П Словари русского языка: 

толковый, иностранных слов, 

синонимов, антонимов 

фразеологический,, 

орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, 

этимологиче-ский, словари 

трудностей русского языка идр. 

 

 Научная, научно-популярная 

литература полингвистике. 

 П Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений. 

Научные,     научно-популярные 

и художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, 

рефератов и творческих работ 

должны содержаться в фондах 

школьнойбиблиотеки 

 

 Дидактические материалы 

для 10 – 11 классов 

Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих     заданий,     а 

также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным темам курса. 

 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведениюуроков) 

Д Д   

2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ 
 
 
 
ИЯИЯ 

 
 Таблицы по русскому языку 

по всем разделам 

школьногокурса. 

Д/
Ф 

Д/Ф Таблицы,      схемы могут 

бытьпредставлены в 

демонстрационном (настенном) 

и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях 

 

 Схемы по русскому языкупо всем 

разделам школьногокурса. 

Д/
Ф 

Д/Ф   

 Репродукции картин русской 

живописи для развития речи. 

Д/
Ф 

Д/Ф   

 Портреты выдающихсярусских 

лингвистов. 

Д Д   

 Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 

Д Д   

 Раздаточный материал по всем 

разделам курса русскогоязыка. 

К К   

 Демонстрационные карточки 
сословами длязапоминания. 

Д Д   

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕСРЕДСТВА 
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 Мультимедийные обучающие 

программыи электронные 

учебники по основным 

разделамкурсарусского(родного)

языка. 

Д/
П 

Д/П Мультимедийныеобучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения 

отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме 

тестовогоконтроля). 

 Электронные библиотеки 

покурсу русскогоязыка 

Д Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

тематические базы данных, 

таблицы, 

схемы,иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные 

библиотеки могут размещаться 

на CD ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по разным 

разделам курса русского языка. 

Д Д  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по разным разделам курса 

русскогоязыка. 

Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по 

разнымразделам курса русского  

языка 

Д Д  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

карт и таблиц 

Д Д  
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 Экспозиционный экран (на 
штативе или навесной) 

Д Д Размеры не менее 1,25 м х 1, 
25м 

 Видеомагнитофон,видеоплейе
р 

Д Д  

 Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Д Телевизор не менее 72 см 
диагональ 

 Аудио-центр Д Д Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков CD 

R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

 Мультимедийный компьютер Д П Операционная система с 

графическим интерфейсом, 

универсальными  портами с 

приставками для записи 

компакт- дисков, звуковыми 

входами и выходами, 

оснащенный  колонками,  

микрофономи наушниками,

 с  возможностью 

подключения к Internet. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

 Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат 

входитв материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации 

 Диапроектор (Слайдпроектор) Д Д  

 Фото/видеокамера Д Д  

 CD,DVD-проигрыватели Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации. 

 Средстват елекоммуникации Д Д Средства телекоммуникации 

включают электронную       

почту, локальные школьные 

сети,  выход вИнтернет. 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Пульт управления затемнением-
освещением 

Д П  

 Подставка для книг Д Д  
 Ящики для хранения таблиц Д Д  
 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

П Ф  
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 Шторы для затемнения Д Д  

 Укладка для каталожных 
ящиков 

П П  

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д П  
 Штатив для карт и таблиц Д Д  
 Шкаф 3-х секционный  П П  

Литература 

 
№ Наименования объектов и 

средств материально-технического  

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего 

образованияпо литературе  

(базовыйуровень) 

Д   

 Стандарт среднего общего 

образованияпо литературе 

(профильныйуровень) 

 Д  

 Примерная программа среднего 

общего образования (базовый 

уровень) по литературе 

Д   

 Примерная программа среднего 

общего образования (профильный 

уровень) по литературе 

 Д  

 Авторские программы по 
литературе 

Д Д  

 Учебник по литературе. 10кл. К К В учебный фонд 

библиотеки 

образовательного 

учреждения входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Министерством. 

    При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете литературы, и по 

несколько экземпляров 

учебников из других УМК 

по каждому курсу 

литературы. Эти учебники 

могут быть использованы 

учащимися для 

выполнения практических 

работ, а также учителем 

как часть методического 

обеспечения кабинета. 

 Учебник по литературе. 11кл. К К  
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 Художественная литература Д Д Основной

 фондбиблиотеки 

образовательного 

учреждения должен 

включать 

художественную 

литературу, 

составляющую основу 

авторских программ (не 

менее одного текста на 

трех учащихся. 

 Методические пособия по литературе 

для учителя 

Д Д  

 Учебники и пособия для элективных и 

факультативных курсов («Зарубежная 

литература», 

«Древнерусскаялитература»,«Искусство 

анализа художественного текста» и др.) 

Ф Ф  

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Портреты писателей 

(русскихи зарубежных) 

Д Д  

 Альбомы демонстрационного 

материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям ипроч.) 

Д/Ф Д/Ф Иллюстрации могут 

быть представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально- 

раздаточном

 вариантах,  в полиграфических изданиях и на электронныхносителях. 

3ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 
  Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы 

Д Д Видеофильмы могут быть в 

цифровом (компьютерном) 

виде. 
 Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по литературе 

Д Д  

5ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Д Тех.требования:

 графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио- 

видео входы/выходы, 

возможности выходав 

Интернет. Оснащён 

акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных 

программ(текстовых, 

графических и 

презентационных). 

 Мультимедиапроектор Д Д Может входить в 

материально- техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 



201 

 

 Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых 

и технических условий.  Сканер Д Д  

 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Может входить в 

материально- техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 
 Экран на штативе или навесной Д Д Мин. Размеры1,25х1,25 

 Видеоплейер,DVD-плейер 
(видеомагнитофон) 

Д Д  

 Аудио-центр. Д Д С возможностью 

использования аудио- 

дисковCDR СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯМЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол    

 Ящики для хранения таблиц    

 Штатив для карт и таблиц    

 Шкаф 3-х секционный     
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам 

курса литературыи 

электронныеучебники 

Д/П Д/П Мультимедийные

 обучающие 

программы могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер

 иобеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти  

пособия должны 

предоставлять 

техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся. 
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 Электронные библиотеки по 

всемукурсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая 

литература на электронных носителях 

Д Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединённых единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронных 

библиотек могут входить 

тематические базы 

данных, фрагменты 

исторических документов, 

фотографии, видео, 

анимация, таблицы, 

схемы. 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы 

Д Д Видеофильмы могут быть в 

цифровом (компьютерном) 

виде. 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по литературе 

Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по 
литературе 

Д Д  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Д Тех.требования:

 графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио- 

видео входы/выходы, 

возможности выхода  в 

Интернет. Оснащён 

акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, графических и 

презентационных). 

 Мультимедиапроектор Д Д Входит в материально-

техническое обеспечение 

образовательной 

организации. 
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 Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического обеспечения 

всего образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых 

и технических условий. 

 Сканер Д Д  
 Принтер лазерный Д Д  
 Копировальный аппарат Д Д Входит в материально- 

техническое обеспечение 

образовательной  

организации 
 Диапроектор или 

оверхэд(графопроектор) 
Д Д  

 Экран на штативе или навесной Д Д Мин. размеры1,25х1,25 

 Видеоплейер,DVD-плейер 
(видеомагнитофон) 

Д Д  

 Телевизор Д Д Диагональ не менее 
72см 

 Аудио-центр. Д Д С возможностью 

использования аудио- 

дисков CDR 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯМЕБЕЛЬ 

 Аудиторная доска (магнитная 

поверхность) с набором 

приспособлений для крепления схем, 

таблиц и проч. 

   

 Компьютерный стол    
 Ящики для хранения таблиц    
 Штатив для карт и таблиц    
 Шкаф 3-х секционный     

Иностранныйязык 

№ Наименования объектов и 
средств материально-технического  
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего 

образованияпо иностранному языку 

(базовыйуровень) 

Д   

 Стандарт среднего общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) 

 Д  

 Примерная программа среднего 

общего образования на базовом 

уровне по иностранному языку 

Д   

 Примерная программа среднего 

общего образования на 

профильном уровне по 

иностранному языку 

 Д  
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 Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

английскому, немецкому, 

французскому, 

испанскомуязыкам,рекомендованные 

или допущенные МОРФ 

К К При комплектации 

библиотечного фонда 

полными  комплектами 

учебников включены и 

отдельные экземпляры 

учебников и рабочих 

тетрадей, которые не 

имеют грифа. Они могут 

быть использованы в 

качестве дополнительного 

материала при работе в 

классе. 

 Книги для чтения на иностранном 
языке 

К К Исключение составляют 

книги для чтения, если 

они изданы под одной 

обложкой с учебником. 

 Элективные курсы  К Учащиеся одного класса 

могут использовать 

разные элективные курсы 

 Пособия по страноведению 
Великобритании/Германии / 
Франции/ Испании/… 

 Ф/П  

 Контрольно-измерительные 

материалы по языкам 

К К  

 Двуязычные словари Д/П Д/П  
 Толковые словари (одноязычные) Д Д/Ф  
 Авторские рабочие программы 

кУМК, которые используются для 

изучения иностранного языка 

Д Д  

 Книги для учителя (методические 
рекомендации к УМК) 

Д Д Книга для учителя входит 

в УМК по каждому 

изучаемому иностранному 

языку 
2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ 

 Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандартах 

длякаждой ступенио бучения 

Д Д Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и (или) 

на электронных носителях 

 Флаги стран(ы) изучаемогоязыка Д Д Флаги могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и (или) 

на электронных 

носителях. 

 Набор фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д 
 

 

Д  

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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Информатика 
№ Наименования объектов 

исредств материально-
технического обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего 
образования 
поинформатике 

Д Д Стандарт      по      информатике,     
примерные программы, авторские 
рабочие программы входят в 
состав обязательного 
программно-методического 
обеспечения кабинета 
информатики. 

 Стандарт среднего общего 
образованияпо информатике 
(базовыйуровень) 

Д Д  

 Стандарт среднего общего 
образованияпо информатике 
(профильныйуровень) 

Д Д  

 Примерная программа 
основного общегообразования 
поинформатике 

Д Д  

 Примерная программа 
среднего общегообразования 
на базовом уровнепо 
информатике 

Д Д  

 Примерная 
программасреднего 
 общего образования на 

профильном уровне по 

информатике 

Д Д  

 Авторские рабочие 
программы по 
информатике 

Д Д  

 Методические пособия 
дляучителя(рекомендации к 
проведениюуроков) 

Д Д  

 Учебник для базового 
обучения 

К  В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованных или 
допущенных МОН РФ.При 
комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами 
учебников включены в состав 
книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете 
информатики, не только УМК, 
используемого в данной школе, но 
и по несколько экземпляров 
учебников из других УМК. Эти 
учебники могут быть 
использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а 
также учителем как часть 
методического обеспечения 
кабинета. 

 Учебники для базового 
обученияс 
учетом профиля 

(гуманитарный, естественно-

научный, технологический) 

К   
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 Научная,научно-популярная 
литература,периодические 
издания 

П П Необходимы     для    подготовки    
докладов   исообщений; Научные, 
научно-популярные и 
художественные издания, 
необходимые для подготовки 
докладов, сообщений, рефератов и 
творческих работ должны 
содержаться в фондах школьной 
библиотеки 

 Справочные пособия 
(энциклопедииит.п.) 

П П  

 Дидактические материалы 
повсем курсам 

Ф Ф Сборники познавательных 
иразвивающих заданий, а 
такжеконтрольно-измерительные 
материалы по отдельным темам и 
курсам. 

2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ 

 Организация рабочего места 
и техника безопасности 

Д Д Таблицы, схемы, диаграммы и 
графикидолжныбыть представлены 
в виде демонстрационного 
(настенного), полиграфического 
издания и в цифровом виде 
(например, в виде набора слайдов 
мультимедиапрезентации). 

 Архитектуракомпьютера Д Д  
 Архитектура 

компьютерныхсетей 
 Д  

 Видыпрофессиональной 
информационной 

деятельности человека и 

используемые инструменты 

(технические средства и 

информационные ресурсы) 

Д Д  

История 
№ Наименования 

объектов исредств 
материально-технического  
обеспечения 

Необходим
ое 
количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего 
общего образования  по 
истории 
(базовыйуровень) 

Д  Стандарт  по  истории,  
примерныепрограммы,авторские рабочие 
программы входят в состав обязательного
 программно-методического 
обеспечения  кабинета истории. 

 Стандарт среднего 
общего образования по 
истории (профильный 
уровень) 

 Д  

 Примерная программа 
среднего общего 
образования на базовом 
уровне по истории 

Д   

 Примерная программа 
среднего общего 
образования на 
профильном уровне по 
истории 

 Д  

 Авторские рабочие 
программы по курсам 
истории 

Д Д  
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 Учебник по всеобщей 
истории(с 
древнейших времен до 

середины XIXв.) 

К К Вбиблиотечныйфондвходяткомплектыучеб
ников, рекомендованных илидопущенных 
министерством образования и науки 
РоссийскойФедерации. 
При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектамиучебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете истории, и по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

каждому курсу истории. Эти учебники 

могут быть использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечениякабинета. 

 Учебник по всеобщей 
истории(втораяполовин
а XIX в. – начало 
XXIвв.) 

К К  

 Учебник по истории 
России(с 
Древнейших времен до 

середины XIXв.) 

К К  

 Учебник по истории 
России(вторая половина 
XIX в. – начало XXIвв.) 

К К  

 Дидактические материалы 
по основнымразделам 
курсов истории Россиии 
всеобщейистории 

Ф Ф Сборники  разноуровневых  
познавательных  иразвивающих заданий, 
обеспечивающих усвоение исторических 
знаний как на репродуктивном, так и на 
продуктивном уровнях. 

 Контрольно-
измерительныематериал
ыпо основным разделам 
курсов истории России 
и всеобщей истории 

Ф Ф Сборники   заданий   (в   том   числе 
тестовых),обеспечивающих диагностику и 
контроль качества обучения в 
соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников, закрепленными 
в стандарте 

 Практикумы по истории 
Россиии 
Всеобщейистории 

Ф/П Ф/П  

 Научная, научно-
популярная, 
художественная, 
историческая 
литература 

 

 

 

П Необходимы     для    подготовки    
докладов   исообщений; научные, научно-
популярные и художественные издания, 
необходимые для подготовки докладов, 
сообщений, рефератов и творческих работ 
должны содержаться в фондах школьной 
библиотеки 

Обществознание 

 
№ Наименования объектов 

и средств материально-

технического  обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

  Базов
. 

Проф
. 

 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего 

образования по 

обществознанию 

(базовыйуровень) 

Д   
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 Стандарт среднего общего 

образованияпо 

обществознанию 

(профильныйуровень) 

 Д  

 Примерная программа 

среднего общего 

образования на базовом 

уровне по обществознанию 

Д   

 Примерная программа 

среднего общего образования 

на профильном уровне по 

обществознанию 

 Д  

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

обществознания 

Д Д  

 Учебник для 10 класса 
(базовый) 

К  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

МинобрнаукиРФ. 

При комплектации библиотечного 

фонда полными

 комплектами учебников 

включены в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете 

обществознанию, и по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по обществознанию. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем 

как  часть методического обеспечения 

кабинета. 
 Учебник для 10 класса 

(профильный) 
 К  

 Учебник для 11 класса 
(базовый) 

К   

 Учебник для 11 класса 
(профильный) 

 К  

 Научная,научно-популярная, 

художественная общественно- 

политическая и историческая 

литература 

П П  

 Учебный словарь по 

обществознанию для старшей 

школы. 

П П  

 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, 

философии, политологии, 

демографии, социальной 

психологии). 

П П  
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 Книга для учителя 

обществознания 

(раскрывающая научное 

содержание основных проблем 

и тем курса) 

Д Д  

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д  

2 Печатныепособия 

 Таблицы по основным 
разделамкурса 

Д/
Ф 

Д/
Ф 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях. 

 Схемы по обществознанию 

(отражающие причинно-

следственные связи, 

системность социальных 

объектов, явлений и процессов) 

Д/
Ф 

Д/
Ф 

 

 Диаграммы и графики, 

отражающие статистические 

данные различных социальных 

процессов 

Д/
Ф 

Д/
Ф 

 

 Комплект «Государственные 

символы 

РоссийскойФедерации» 

Д Д  

3 Компьютерныеиинформационно-коммуникативныесредства 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам обществоведения 

Д/
П 

Д/
П 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля) 
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 Электронные библиотеки по 

курсу обществознания 

Д Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную  работу.  

В состав электронных библиотек могут 

входить тематические базы данных, 

фрагменты источников и текстов из 

научных и научно- популярных 

изданий, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. 

на базе образовательного учреждения). 

4 Экранно-звуковыепособия 

 Видеофильмы по 
Обществоведению 

Д Д Могут быть в цифровом ик 
омпьютерном видах 

 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов 

обществознания 

Д Д  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по обществоведению Д Д  

5 Технические средства 
обучения(ТСО) 

При отсутствии автоматизированного 

рабочего места учителя(АРМ) 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

карт итаблиц 

Д Д  

 Экспозиционныйэкран Д Д  
 Видеомагнитофон(видеопле

йер) 
Д Д  

 Мультимедийный компьютер с графической операциональной системой, универсальными портами с приставками для записи компакт-дисков, звуковыми входами и выходами, оснащенный колонками, микрофоном и наушниками, с возможностью подключения кInternet. Д П Пакет прикладных

 программ(текстовых, табличных, 

графических, презентационных) 
 Сканер Д Д  
 Принтер лазерный Д Д  
 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат входит в 

материально-техническое обеспечение 

образовательной организации 

 Мультимедийный проектор Д Д Входит в материально-техническое 

обеспечение образовательной 

организации 

 Средства 
телекоммуникации 

Д Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии необходимых 

финансовых и техническихусловий 

6 Учебно-практическоеоборудование 
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 Ящики для хранениятаблиц    
 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

   

 Штатив для карт итаблиц    
 Мультимедийныйпроектор 

Видеомагнитофон 

Экра

н 

Скан

ер 

Прин

тер 

Звуковыединамики 

Модем или выделеннаялиния 

Телевизор (диагональ 72 см) 

Видеомагнитофон 

Аудио-центр 

Кодоскоп(овер

хед)  

Сканер 

Принтер лазерный  

Копировальный аппарат 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Д

 

Д

 

Д

 

Д

 

Д

 

Д

 

Д 

портами с приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми входами 

и выходами, оснащенный 

колонками, микрофоном и 

наушниками, с возможностью 

подключения к Internet, с пакетом 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических, 

презентационных). 

Средствателекоммуникации,включа

ющие электронную почту, сети, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 

Аудио-центр с возможностью 

использования аудио-дисков CD R, 

CD RW, MP3, а также 

магнитныхзаписей. Копировальный 

аппарат может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательногоучреждения. 
География 

 № Наименования объектов и 

средств материально-

технического  обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

   Базов. Проф.  

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

  Стандарт полного среднего 

образования по географии 

Д Д Стандарт по географии и 

примерные программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

географии 

  Авторские учебные программы 

покурсам географии старшей 

школы 

Д Д  

 2 Библиотечныйфонд    
  Экономическая и социальная 

география мира. 10кл. 

К  Учебники должны быть 

допущены Министерством 

образования и науки. При 

комплектации учебниками 

рекомендуется включить в 

состав книгопечатной 

продукции и по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по каждому курсу 

географии 
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  Экономическая и социальная 

география мира. 

Дополнительные главы. 10кл. 

К   

  Глобальная география. 11кл.  К  
  Дидактическиематериалы    
  Рабочая тетрадь по 

экономической и социальной 

географии мира 

К К  

  Методические рекомендации по 

экономической и социальной 

географии мира 

Д Д  

  Определители    
  Малый атлас руководящих 

ископаемых 
 П Могут быть использованы во 

время полевого практикума по 

геолого- геоморфологическим 

профильным программам 

 3 Печатныепособия    
  Таблицы    
  Внешние экономическиесвязи Д   
 Глобальные 

проблемычеловечества 
Д    

 Машиностроение 
иметаллообработка 

Д    
 Политическая Д    
 Природныересурсы Д    
 Сельскоехозяйство Д    
 Текстильнаяпромышленность Д    
 Транспорт исвязь Д    
 Урбанизация и 

плотностьнаселения 
Д    

 Уровнисоциально-экономического 

развития странмира 

Д    

 Химическаяпромышленность Д    
 Черная и цветнаяметаллургия Д    
 Экономическая Д    
 Энергетика Д    
 Карты материков, их частей 

иокеанов 
Д    

 Африка(социально-
экономическая) 

Д    
 Австралия и Новая Зеландия 

(социально- экономическая) 

Д    

 Европа (политическаякарта) Д    
 Зарубежная Европа 

(социально- 

экономическая) 

Д    

 Северная Америка (социально- 

экономическая) 

Д    

 Центральная и Восточная Азия 

(социально- экономическая) 

Д    

 Юго-Восточная Азия (социально- 

экономическая) 

Д    

 Юго-Западная Азия (социально- 

экономическая) 

Д    

 Южная Азия(социально-
экономическая) 

Д    

 Южная Америка (социально- 

экономическая) 

Д    

 Мультимедийные обучающие 
программы 
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 География 10 класс. 

Экономическаяи социальная 

география мира 

Д/
П 

Д/П   

 Библиотека электронныхнаглядных 
пособий по курсамгеографии 

Д Д Электронная библиотека 

включает информационно-

справочные матери-алы, 

ориентированные на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследователь-скую проектную 

работу. В состав электронной 

библио-теки могут входить 

тематические базы данных. 

Электронные библиотеки мо-

гут быть размещены как на 

компакт-диске, так и в сетевом 

варианте 

 

4 Технические средстваобучения   
 Мультимедийный компьютер Д Д Тех.требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компкт-

дисков, аудио-видео 

входы\выходы, возможность    

поключения    и    работы   в 

Интернете. В комплекте 

акустические колонки, 

микрофон, наушники, 

прикладные программы 

(текстовые, табличные, 

графические и 

презентационные) 

 

 Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического обеспече-ния 

всего ОУ при наличии 

необходимых финансовых и 

технических условий 

 

 Мультимедиапроектор Д Д Может входить в материально-
техническое обеспечение ОУ 

 

 Экран (на штативе илинавесной) Д Д Минимальные размеры 
1,25х1,25м. 

 

 Минимальные размеры 
1,25х1,25м 

Д Д формат печатиА4  
 Принтер струйныйцветной Д Д формат печатиА4  
 Сканер Д Д   
 Видеомагнитофон Д Д   
 Телевизор Д Д экран диагональю не менее 

72см. 
 

 Слайд-проектор Д Д   
5 Экранно-звуковыепособия     

 Видеофильмы и 
видеофрагменты 
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 Видеофильм о миграциях 

древнего человека из Азии в 

Америку 

 Д   

 Крупнейшие города мира Д Д Рассказывается о

 крупнейших городах 

мира, упомянутых в стандарте 

 

 Корея Д    

 Страны и народы Азии Д Д   
 Страны и народы Африки Д Д   
 Страны и народы Северной 

Америки 
Д Д   

 Страны и народы Южной 
Америки 

Д Д   

 Современная политическая 
карта мира 

Д Д   

 Глобальные проблемы 
человечества 

Д Д   

 Население мира Д Д В кабинете географии могут 

быть и другие транспаранты, 

содержание которых 

соответствует разделам 

стандарта 

 

6 Учебно-практическое и 

учебно- лабораторное 

оборудование 

    

 Приборы, инструменты для 

проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на 

местности 

    

 Теодолит  Д В комплекте нивелирные 

рейки, тренога, буссоль 

 

7 Натуральныеобъекты     

 Коллекции     
 Коллекция производства: 

шерстяных тканей, шелковых 

тканей, льняных тканей, 

хлопчатобумажных тканей 

П  Помимо существующих 

коллекций целесообразно 

иметь такие коллекции, как 

коллекции по производству 

меди, алюминия 

 

 Коллекция по производству чугуна и 

стали 

П    

 Коллекция по нефть- и 
нефтепродуктам 

П    

 Коллекция по производству 
меди 

П    

 Коллекцияпопроизводству 
алюминия 

П    

Физика 

 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 
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  Базов. Проф.  
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты физического 

образования. Примерные 

программы. 

Учебники пофизике 

Б 

Б 

К 

Б 

Б 

К 

В библиотечный фонд входят 

стандарты физического 

образова-ния, примерные 

программы по физике, 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки. При 

комплектации библио-

течного фонда включены в 

состав книгопечатной 

продукции по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по каждому 

курсу физики. Эти учебники 

могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета физики 

 Методическое пособие для 
учителя 

Б Б  

 Рабочие тетради пофизике Б Б В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать  рабочие тетради, 

соответствующие исполь-

зуемым комплектам 

учебников по физике 

 Комплекты пособий для выполнения 

лабораторных практикумов по физике 

 Б Перечни оборудования, 

необходи-мого для 

выполнения лабораторных 

работ по физике 

 Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторны хработ 

Б Б  

 Комплекты пособий по 

демонстрационному эксперименту 

Б Б  

 Книги для чтения по физике Б Б Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений 

 Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания. 

Б Б Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, 

рефератов и творческих 

работ 

 Справочные пособия (физические 

энциклопедии, справочники по 

физике и технике) 

Б Б  
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 Дидактические материалы по физике. 

Сборники тестовых заданий по 

физике 

Ф Ф Сборники познавательныхи 

разви-вающих     заданий,     а 

также кон-трольно-

измерительные материалы по 

отдельным темам и курсам 

 Примерная программа среднего 

общего образования на базовом 

уровне по физике 

Д   

 Примерная программа среднего 

общего образования на профильном 

уровне по физике 

 Д  

 Авторские рабочие программы по 

курсам физики 

Д Д  

2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ 

 Тематические таблицы пофизике Д/Ф Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы 

и графики могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально-раздаточном  

вари-антах, в 

полиграфических изданиях и 

на электронных носителях 

 Портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов 

Д Д В демонстрационном 

варианте должны быть 

представлены портреты 

ученых- физиков и 

астрономов, обязательное 

изучение которых 

предусмотрено стандартом и 

примерной программой 

 

 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные библиотеки 
покурсу 

Д/П Д/П Электронные библиотеки 

включа-ют комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объеди-ненных 

единой системой навига-ции 

и ориентированных на 

различ-ные формы 

познавательной деяте-

льности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектнуюработу.В состав 

электронных библиотек 

могут входить тематические 

базы данных, фрагменты 

исторических документов, 

фотографии, видео, 

анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 

 Видеофильмы Д Д  
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ(ТСО) 

 Экспозиционный экран   Д Д (минимальные 

размеры1,25х1,25мм) 

 Видеоплейер (видеомагнитофон) Д Д  

 Персональный компьютер Д П  
 Графопроектор Д Д  

 Мультимедийный компьютер Д Д Технические требования к 

мульти-медийному 

компьютеру: графичес-кая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио- и 

видеовходы/выходы, 

возможностьвыходавИнтернет

.Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушни-ками. Спакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). Средства 

телекоммуникации включают: 

электронную почту, 

локальную школьную сеть, 

выход в Интернет 

 Мультимедиапроектор Д Д  

 Средства телекоммуникации Д Д  
 Сканер Д Д  
 Принтер лазерный Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д  
Переченьлабораторного оборудования 

 Щит для электроснабжения 

лабораторных столов напряжением 36  

 42В 

+ + Один комплект на кабинет 

физики. Входит в КЭФ 

 Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42В) 

+ + При отсутствии 

электроснабжения 

лабораторных столов 

вместоисточников (4) 

используются батарейные 

источники питания, но при 

этом нет возможности 

организовывать 

лабораторные ра-боты по 

переменному току. В 

настоящее время разработаны 

специализированные 

лабораторные столы для 

кабинетов, позволяющие 

хранить в них фронтальное 

оборудование 



218 

 

 Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42В) 

+ +  

 Источники постоянного 

ипеременного тока (4 В, 2А) 

+ +  

 Батарейный источникпитания + +  

 Весы учебные сгирями + +  

 Секундомеры + +  

 Термометры + +  

 Штативы + +  
 Цилиндры измерительные (мензурки) + +  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХЛАБОРАТОРНЫХРАБОТ 

 Тематические наборы   При формировании

 системы фронтального 

оборудования на основе 

наборов необходимо 

учитывать, что некоторые из 

них требуют докомплектации 

весами учебными с гирями 

(6), источниками (4), 

необходимыми при 

проведении эксперименталь-

ных исследований 

переменного тока,  и 

электроизмерительными 

приборами(28),(29). 

 Наборы по механике    

 Наборы по молекулярной физике и 

термодинамике 

   

 Наборы по электричеству    

 Наборы по оптике    
Отдельныеприборыидополнительноеоборудование 
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 Механика   Необходимо к 

распространенным в школах 

динамометрам с пределом 

измерения 4 Н (5 Н) 

приобретать освоенные к 

серийному производству 

динамометры  

спределомизмерения Н, что 

позволит повысить 

достоверность измерений 

при исследовании 

выталкивающей силы, силы 

трения, движения тела по 

окружности. При 

исследованиях 

прямолинейного движения в 

основной школе и на  

базовом уровне старшей 

школы можно использовать 

желоб 14 и секундомер 7, на 

профильном и  

углубленном уровнях 

эффективнее прибор19. 

 Динамометры лабораторные 1 Н, 
4Н(5Н) 

+ +  

 Желоба дугообразные (А,Б) + +  

 Желоба прямые +   
 Набор грузов по механике + +  

 Наборы пружин с различной 
жесткостью 

+ +  

 Прибор для изучения движения тел 

по окружности 

 +  

 Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел 

 +  

 Трибометры лабораторные + +  
Молекулярнаяфизикаитермодинамика 
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 Калориметры + + При исследовании 

изотермического процесса в 

основной школе и на ба-

зовом уровне старшей школы 

(поз. 25) более доступна 

технология, ос-нованная на 

прямом измерении 

избыточного давления 

манометром (модификация 

А). Модификация Б, в 

которой избыточное давление 

создается столбом воды, 

целесо-образна 

дляпрофильного и 

углубленного уровней 

 Наборы тел покалориметрии + +  

 Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А,Б) 

+А +Б  

 Набор веществ для исследования 
плавления иотвердевания 

+ +  

 Набор полосовой резины + +  

 Нагреватели электрические + +  
Электродинамика 

 Амперметры лабораторные 

спределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного 

тока 

+ +  

 Вольтметры лабораторные 

спределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного 

тока 

+ +  

 Катушка – моток + +  

 Компасы + +  

 Комплекты проводов 
соединительных 

+ +  

 Набор прямых и дугообразных 
магнитов 

+ +  

 Миллиамперметры + +  

 Мультиметры цифровые + +  

 Набор по электролизу + +  

 Наборы резисторов проволочные + +  

 Потенциометр  +  

 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 

металлов оттемпературы 

 +  

 Радиоконструктор для сборки 

радиоприемников 

+ +  

 Реостаты ползунковые + +  
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 Проволока высокоомная на 

колодке для измерения удельного 

сопротивления 

 

 +  

 Электроосветители с колпачками + +  

 Электромагниты разборные с 
деталями 

+ +  

Оптика и квантоваяфизика 

 Экраны сощелью + + Использование прибора (52) 

основано на наблюдении 

мнимого изображения 

спектра, что в значительной 

степени усложняет 

понимание сущности метода. 

Поэтому целесообразно 

перейти  к методу, 

основанному на получении 

действительного 

изображения 

дифракционного спектра на 

экране. При наблюдении 

спектров в основной школе 

возможно использование 

источника (54). При 

профильном и углубленном 

изучении физики 

необходимо использовать 

(55). В качестве дозиметра 

целесообразно исполь-зовать, 

например АНРИ 01-

02«Сосна». 
 Комплект линз + +  

 Прибор для измерения длины 

световой волны с набором 

дифракционных решеток 

 +  

 Набор дифракционных решеток + +  

 Прибор для зажигания 
спектральных трубок с набором 
трубок 

+ +  

 Спектроскоп лабораторный + +  

 Комплект фотографий треков 

заряженных частиц(Н) 

 +  

 Дозиметр + +  

Оборудование для практикума 

 
№ Наименование П

р
и
м
е
ч
а
н
и
е 

1 2 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГОНАЗНАЧЕНИЯ  

1 Весы технические  
2 Генератор низкой частоты  
3 Источник питания для практикума  
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4 Набор электроизмерительных приборов постоянного тока  
5 Набор электроизмерительных приборов переменного тока  
6 Мультиметр  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ,НАБОРЫ И  

ОТДЕЛЬНЫЕПРИБОРЫ 

 

7.1 Комплект по механике для практикума(Н)  
7.2 Конструктор машин и механизмов  
8.1 Комплект для исследования уравнения Клайперона- 

Менделеева и изопроцессов 

 

8.2 Прибор для изучения деформации растяжения  
8.3 Измеритель давления и температуры  
9.1 Комплект для практикума по электродинамике  
9.2 Комплект лабораторный для исследования принципов 

радиопередачи и радиоприема 
 

9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД  
9.4 Прибор для изучения тока ввакууме и наблюдения 

движения электронов в электрическом и магнитном полях 

 

9.5 Трансформато рразборный  
9.6 Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли  

9.7 Измерители переменного и постоянного магнитного поля  
9.8 Электронные конструкторы  
10.
1 

Спектроскоп двухтрубный  
10.
2 

Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и 

измерения постоянной Планка(Н) 

 

 

Перечень демонстрационного оборудования 

 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

  Базов. Проф
. 

 

1 Приборы и принадлежности общегоназначения 

 Комплект электроснабжения 

кабинета физики(КЭФ) 

  Осциллографический метод в 

демонстрационном 

экспериментеможет быть 

реализован различными 

средствами, в том числе с 

использова-нием осциллографа 

электронного, при-ставкик 

компьютерному измеритель-

номублоку либо к телевизору. 

Прибор «Воздушный стол» 

позволит моделировать явления 

диффузии, броуновского 

движения, давления газа. 

Трубка(14) предназначена для 

проведения целого комплекса 

демонстраций за счет наличия 

съемных пробок с двух торцов. 

При ее  наличии нет 

необходимости в (3-24). 
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 Источник постоянного ипеременного 
напряжения(6÷10А) 

   

 Генератор звуковой частоты    
 Осциллограф    
 Микрофон    
 Плитка электрическая    
 Комплект соединительных проводов    
 Штатив универсальный физический    
 Сосуд для воды с прямоугольными 

стенками(аквариум) 

   

 Столики подъемные (2шт.)    
 Насос вакуумный с тарелкой, 

манометроми колпаком 

   

 Прибор "Воздушный стол" с 

принадлежностями (Н) 

   

 Насос воздушный ручной    
 Трубка вакуумная    
 Груз наборный на 1кг    
 Комплект посуды и принадлежностей к 

ней 
   

 Комплект инструментов и расходных 
материалов 

   

2 Система средств измерения 

 Универсальныеизмерительн

ые комплекты 

   

 Компьютерный измерительный блок с 

набором датчиков (температуры, 

давления, влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), осциллографическая 

приставка; секундомер, согласованный 

с датчиками 

+ + Компьютерная измерительная 

систе-мана основе 

измерительного блока и 

системы датчиков применяется 

с тематическими комплектами 

по механике (3-1) и (3-6), 

молекулярной физике (4-1), 

электродинамике (5-1). 

Позволяет проводить 

совместные измерения 

исследуемых параметров с 

отображением на экране 

монитора связи между ними в 

графическом, табличном и 

аналитическом ви-дах, а также 

исследовать зависимость 

измеряемых параметров от 

времени. 



224 

 

 Комбинированная цифровая система 

измерений 

+ + Комбинированная цифровая 

система измерений основана 

на использовании прибора с 

одновременной индикацией 

двух взаимосвязанных 

параметров, а также одного из 

параметров и времени. 

Согласована с комплектами по 

механике (3-2), молекулярной 

физике (4-2), электродинамике 

(5-2) и квантовой физике        

(6-1).Каждая из систем (1) и (2) 

обеспечивает 

экспериментальное 

сопровождение 

соответствующих разделов 

курса и постановку 

демонстраций, 

предусмотренных примерными 

программами.Для создания в 

кабинете достаточной 

измерительной системы на 

базе любого из двух 

комплектов необходимо 

добавить к ним барометр (4), 

динамометры (5 или комплект 

по статике 3-23), ареометр (6) 

и манометр(7). 

 Измерительные приборы    
 Мультиметр цифровой 

универсальный 
+ +  

 Барометр-анероид + +  
 Динамометры демонстрационные 

(пара) с принадлежностями 

+ +  

 Манометр механический + +  

 Секундомер + +  
 Метр демонстрационный + +  

 Манометр металлический + +  
 Психрометр (илигигрометр) + +  

 Термометр жидкостный или 
электронный 

+ +  

 Амперметр стрелочный или 
цифровой 

+ +  

 Вольтметр стрелочный или 
цифровой 

+ +  

 Цифровые измерители тока 

инапряжения на магнитных держателях 

+ +  

3 Демонстрационное оборудование 

по механике 
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 Универсальные комплекты   Любой из универсальных 

комплектов (1 и 2) 

обеспечивает постановку 

демонстраций,предусмотренны

х примерными программами 

при изучении кинематики и 

динамики поступательного 

движения и 

законовсохранения. 

Комплект (1) может также 

работать с 

электроннымсекундомером, 

согласованным с блоком. 

Каждый из универсальных 

комплектов (1 и 2) образует 

достаточную систему 

оборудования по механике, 

если их дополнить наборами 

4;6 

 Комплект по механике поступательного 

прямолинейного 

движения,согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

 +  

 Комплект по механикепоступательного 

прямолинейного движения на базе 

комбинированной цифровойсистемы 

 +  

 Тематическиенаборы    

 Прибор для демонстрации законов 

механики на «воздушной подушке» с 

воздуходувкой 

 +  

 Модель системы отсчета  +  

 Комплект "Вращение"  +  

 Набор по вращательномудвижению, 

согласованный с2-1 

 +  

 Набор по статике смагнитными 
держателями 

+ +  

 Тележки легкоподвижныес 

принадлежностями(пара) 

+ +  

 Комплект по преобразованию 
движения, сил и моментов(Н) 

 +  

 Комплект по гидро-, аэродинамике 
(Н) 

 +  

 Отдельные приборы и 

дополнительное оборудование 

   

 Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком 

+ +  

 Комплект пружин для демонстрации волн 

(Н) 

+ +  

 Машина волновая + +  
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 Трубка Ньютона +   
4 Демонстрационное оборудование по 

молекулярной физике и 

термодинамике 

   

 Универсальные комплекты    

 Наборы по термодинамике,газовым зако-

нам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным 

измерительным блоком 

 + Особенностью наборов (1) 

является графическая 

интерпретация в режиме 

реального времени изучаемых 

явлений. 

 Комплект приборов по молекулярной 

физикеитермодинамике,согласованныйс 

универсальной цифровой системой 

измерения 

 + Особенность комплекта (2) – 

возможностьодновременного 

отображения в цифровой 

форме термодинамических

 параметров состояния 

 Отдельные приборы и 

дополнительное оборудование 

   

 Комплект для изучения газовыхз аконов + +  

 Модель двигателя внутреннего 
сгорания 

 +  

 Моделимолекулярногодвижения, 

давления газа(Н) 

+ +  

 Модели кристаллических решеток + +  

 Модель броуновского движения + +  

 Набор капилляров  +  

 Огниво воздушное + +  

 Прибор для изучения газовых 
законов 

+ +  

 Теплоприемники (пара) + +  

 Цилиндры свинцовые со стругом + +  

 Приборы для наблюдения теплового 

расширения 

+ +  

5 Демонстрационное оборудованиепо 

электродинамикестатических и  

стационарных электромагнитных 

полей и электромагнитных колебаний 

и волн 

   

 Универсальныекомплекты    

 Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых измерителей тока и 

напряжения с элементами электрических цепей на магнитных плат формах 
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 Набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока 

 + Комплект наборов (1) 

обеспечивает постановку 

основных демонстраций по 

электродинамике 

стационарного и переменного 

электромагнитных полей. В 

качестве системы измерений 

используются цифровые 

измерители силы тока и 

напряжения. При работе с 

набором (1.3) 

необходимыкомпьютерный 

измерительный блок 

с осциллографической 

приставкой (2-1). Комплект (1) 

имеет оптимальное сочетание 

эргономичности и наглядности 

за счет магнитных держателей 

элементов. Поэтому для 

использования комплекта 

необходима классная доска со 

стальным покрытием. При ее 

отсутствии рядом с доской 

должен быть укреплен 

стальной листраз мерами 1х1м. 

 Набор для исследования тока в 

полупровод-никах и их технического 

применения 

+ +  

 Набор для исследования 

переменноготока, явлений 

электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

+ +  

 Набор для изучения движения 

электроновв электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме 

+ +  

Комплект наборов по электродинамике на основе комбинированной 

цифровой системы измерений 

 Набор по электростатике + +  

 Набор для исследования электрических 
цепей постоянного тока 

 +  

 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

 +  

 ТЕМАТИЧЕСКИЕНАБОРЫ    

 Электрометры с принадлежностями + +  

 Трансформатор универсальный + +  

 Набор для исследования свойств 

электромагнитных волн 

+ +  

 ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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 Источник высокого напряжения + + Тематические наборы и 

отдельные приборы 

позволяют сформировать 

систему оборудования для 

экспериментальной 

поддержки изучения 

электродинамики. При этом 

необходимо учитывать, что 

некоторое оборудование 

является в определенной мере 

взаимозаменяемым. 

 Набор для демонстрации спектров 

электрических полей 

+ +  

 Конденсатор переменной емкости  +  

 Конденсатор разборный  +  

 Кондуктор конусообразный  +  

 Набор выключателей и переключателей + +  

 Магазин резисторов демонстрационный  +  

 Набор ползунковых реостатов  +  

 Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления металла от 

температуры(Н) 

 +  

 Штативы изолирующие (2шт.) + +  
 Набор по электролизу + +  

 Прибор для наблюдения движения 

электронов в электрическом имагнитном 

полях и изучения тока ввакууме 

+ +  

 Катушка дроссельная + +  

 Батарея конденсаторов(Н) + +  

 Комплект полосовых, дугообразных и 

кольцевых магнитов 

+ +  

 Стрелки магнитные на штативах (2шт.) + +  

 Машина электрическая обратимая + +  

 Набор по передаче электрической 
энергии 

+ +  

 Прибор для демонстрации 

взаимодействия параллельных токов(Н) 

+ +  

 Прибор для демонстрации вращения 

рамки с током в магнитном поле 

+ +  

 Прибор для изучения правилаЛенца + +  

 Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи 

 +  

6 Демонстрационноеоборудованиепо оптике и 

квантовой физике 
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 Универсальные комплекты   До      начала      реализации   
программы «Учебная
 техника» система 
оборудования кабинета 
физики по оптике 
базировалась на приборах 5, 6, 
7, 8, производство которых в 
настоящее время прекращено, 
хотя они обеспечивают 
демонстрационный 
эксперимент, предусмотренный 
примерными программами по 
оптике. 
При формировании 

оборудования кабинетов 

физики школ-новостроек и 

школ,  в которых 

перечисленное оборудование 

вышло из строя,  оснащение 

возможно комплектами и 

наборами 1, 2 (3 – для 

углубленного изучения).В 

ходе выполнения 

государственной программы 

«Учебная техника» 

производство всего остального 

оборудования (кроме 15, 17) 

восстановлено 

 Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях 

+ +  

 Комплект по волновой оптике на основе 

графопроектора 

+ +  

 Скамья оптическая с лазерным 

источником света 

+ +  

 Комплект по геометрической иволновой 

оптике на базе набора по 

электродинамике 

+ +  

 Отдельные приборы и дополнительное 
оборудование 

 

 Оптика    

 Прибор по геометрической оптике + +  

 Набор линз и зеркал  +  

 Фонарь оптический со скамьей  +  

 Набор по дифракции, интерференции и 

поляризации света 

  

+ 

 

 Набор дифракционных решеток + +  

 Набор светофильтров + +  

 Набор спектральных трубок с 

источником питания 

+ +  

 Квантоваяфизика    
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 Комплект по квантовой физике на 

базекомбинированной цифровой системы 

измерений 

 

 Набор «Фотоэффект» + +  

 Набор со счетчиком Гейгера-
Мюллера 

+ +  

 Набор по измерению постоянной Планка 

на основе вакуумного фотоэлемента 

+ +  

 Набор по измерению постоянной Планка 

с использованием лазера 

+ +  

 Датчик ионизирующегоизлучения, 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком(2-1) 

+ +  

 Камера для демонстрации следов -

частиц (Н) 

+ +  

 Газоразрядный счетчик + +  

 Модель опыта Резерфорда + +  

 

Химия 

 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего 

образованияпо химии (базовый 

уровень) 

Д   

 Стандарт среднего общего 

образования по химии 

(профильный уровень) 

 Д  

 Примерная программа среднего 
общего образования по химии 
(базовый уровень) 

Д   

 Примерная программа среднего 

общего образования по химии 

(профильный уровень) 

 Д  

 Авторские рабочие программы по 

разделам химии 

Д Д  

 Методические пособия для учителя Д Д  

 Учебники по химии (базовый 

уровень) Для 8класса Для 9класса 

Р   

 Учебники по химии (баз. уровень)  

Для 10класса Для 11класса 

Р   

 Учебники по химии (профиль)  

Для 10класса Для 11класса 

 Р  
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 Рабочие тетради для учащихся 

(10,11 кл.) 

Р Р  

 Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля(10,11 кл.) 

Р Р  

 Сборник задач по химии Р Р  
 Руководство для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии (10, 11кл) 

Р Р  

 Справочник по химии П П  
 Энциклопедия по химии П П  
 Атлас по химии П П  
2 Печатныепособия 

Комплект портретов ученых-
химиков 

Д Д Постоянная экспозиция 

 Серия справочных таблиц по 

химии («Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева», «Раствори-

мость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных 

средах»). 

Д Д Постоянная экспозиция 

 Серия инструктивных таблиц по 
химии 

Д Д Сменная экспозиция 

 Серия таблиц по неорганической 
химии 

Д Д Сменная экспозиция 

 Серия таблиц по органической 
химии 

Д Д Сменная экспозиция 

 Серия таблиц по химическим 

производствам 

Д Д Серия должна содержать 

таблицы по производству основных продуктовхимической промышленности: серной кислоты, аммиака, а также по производству чугуна, стали, алюминия. Сменнаяэкспозиция 

3 Информационно-коммуникативные средства  

 Мультимедийные 

программы(обучаю-щие, 

тренинговые, контролирующие) 

по всем разделам курса химии 

  Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

 Электронные библиотеки по курсу 
химии 

  Для учителя, учащихся и 
домашнего пользования 

 Электронные базы данных по всем 

разделам курса химии 

  Для учителя, учащихся и 

домашнего пользования 

4 Экранно-звуковые 
пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

 Комплект видеофильмов по 

неоргани-ческой химии (по всем 

разделам курса) 

Д Д  

 Комплект видеофильмов по 

органической химии (по всем 

разделам курса) 

Д Д  
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 Комплект слайдов (диапозитивов) 

по неорганической химии (по всем 

разделам курса) 

Д Д  

 Комплект слайдов (диапозитивов 
по органической химии) 

Д Д  

 Комплект транспарантов по 

неорганической химии: 

строение атома, строение 

вещества, химическая связь 

Д Д Используется метод 
наложения 

 Комплект транспарантов по 

органичес-кой химии: строение 

органических веществ, 

образование сигма ипи-связей 

Д Д Все серии транспарантов 

подлежат разработке 

 Комплект транспарантов по 

химическим производствам 

Д Д  

 Комплект фолий (кодопленок) по 

основным разделам 

неорганической и органической 

химии 

Д Д  

5 Технические средства обучения 

 Видеокамера на штативе Д Д  
 Видеомагнитофон 

(видеоплеер) 
   

 Графопроектор 
(оверхедпроектор) 

Д Д Должен входить в 

материально- техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения при наличии 

финансовых возможностей 

 Компьютер мультимедийный Д П С пакетом прикладных 

программ (текстовых таблиц, 

графических и 

презентационных); с 

возможностью подключения к 

Интернет; аудио и видео 

выходы, приводами для чтения 

и записи компакт-дисков. 

Оснащен акустической 

колонкой, магнитофоном и 

наушниками 

 Диапроектор (слайд-проектор) Д Д  
 Набор датчиков к компьютеру П П Датчики для измерения 

физико- химических   

параметров:  температуры, 

давления, электрической 

проводимости, рН 

 Телевизор (с диагональю экрана 

неменее 72см) 

Д Д  

 Эпипроектор Д Д  
 Экран проекционный Д Д Размер не менее 1200см 
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 Автоматизированное рабочее 

место учителя АРМ 

Д Д Приобретается при наличии 

финансовых возможностей 

образовательного учреждения. 

При наличии его в 

образовательном учреждении 

перечисленные выше 

технические средства не 

приобретаются 

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

Для химического эксперимента 

 Аппарат (установка) для 
дистилляции воды 

Д Д  

 Весы (до500кг) Д Д  
 Нагревательные 

приборы(электроплитка, 
спиртовка) 

Д Д  

 Доска для сушки посуды Д Д  
 Комплект электроснабжения 

кабинета химии 

Д Д  

 Демонстрационные    

 Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

Д Д Должен содержать готовые 

узлы для монтажа приборов 

 Набор деталей для монтажа 

установок, иллюстрирующих 

химические производства 

Д Р  

 Столик подъемный Д Д  
 Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 

Д Д  

 Штатив металлический ШЛБ Д Д  
 Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 

Д Д Подлежит разработке 

 Набор флаконов (250 – 300 млдля 

хранения растворов реактивов) 

Д Д  

 Специализированные приборы иаппараты  

 Аппарат (прибор) для получения 
газов 

Д Д  

 Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Д Д  

 Горелка универсальная ГУ Д Д  
 Источник тока высокого 

напряжения (25 кВ) 

Д Д  

 Набор для опытов по  химии с 

электрическим током 

Д Д  

 Комплект термометров (0 – 100 
0С; 0 – 3600С) 

Д Д  

 Озонатор Д Д  
 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

Д Р  
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 Прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 
химической реакции от условий 

Д Р  

 Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором 

Д Р  

 Прибор для определения состава 
воздуха 

Д Р  

 Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 

эфиров 

Д Р  

 Прибор для собирания и 
хранения газов 

Д Д/Р  

 Прибор для получения 

растворимых твердых веществ 

ПРВ 

Д Д  

 Термометр электронный Д Р  

 Термометр электронный  Р На группу 3 – 5человек 

 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

 

 Весы Р Р  
 Набор посуды и 

принадлежностей для 
ученического эксперимента 

Р Р  

 Набор для экологического 

мониторинга окружающей среды 

 Р 1 набор на группу 3 – 
5человек 

 Набор посуды и принадлежностей 

для курса «Основы химического 

анализа» 

 Р  

 Набор банок для хранения 

твердых реактивов (30 – 50мл) 

Р Р Из расчета 10 банок на 2-х или 

1-го учащегося (профиль) 

 Набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов 

Р Р Из расчета 16 флаконов на 2- 

или 1-го учащегося (профиль) 

 Набор приборок (ПХ-14,ПХ-
16) 

Р Р Из расчета 10 шт. ПХ-14 и 2 
шт. ПХ-16 на 2-х или 1-го уч-
ся (профиль 

 Набор по электрохимии 
лабораторный 

Р Р Подлежит разработке 

 Набор по тонкослойной 
хроматографии 

 Р Подлежит разработке 

 Нагревательные приборы 

(электрические 42В, спиртовки 

(50мл) 

Р Р  

 Прибор для получения газов Р Р  
 Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 

эфиров 

Р Р  

 Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 

Р Р  

7 Модели    
 Набор кристаллических решеток: 

алмаза, графита, диоксида 

углерода,железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода,льда 

Д Д Кристаллические решетки 

иода и льда 

подлежатразработке 
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 Набор для моделирования 

строения неорганических веществ 

Д/Р Р  

 Набор для моделирования 

строения органических веществ 

Д/Р Р  

 Набор для моделирования типов 

химиических реакций (модели-

аппликации) 

  Для работы с моделями 

используется магнитная доска 

 Набор для моделирования 

электронного строения атомов 

 Р  

 Набор для моделирования 
строения атомов 
имолекул(ввидекольцегранников) 

 Д/Р  

 Модели-электронные стенды    

 Справочно-информационный 
стенд «Периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева». 

 Д  

8 Натуральные объекты коллекции  
 Алюминий Р Р  
 Волокна Р Р  
 Каменный уголь и продукты его 

переработки 

Р Р  

 Каучук  Р Подлежит разработке 

 Металлы исплавы Р Р Р 

 Минералы и горные породы Р Р  
 Набор химических элементов  Р  
 Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

Р Р  

 Пластмассы Р Р  
 Стекло и изделия из стекла Р Р  
 Топливо Р Р  
 Чугун и сталь Р Р  
 Шкала твердости Р Р  
 Реактивы    
 Набор № 1 ОС «Кислоты» Кислота  

серная 4,800 кг Кислота соляная 

2,500кг 

Д/Р Д/Р Для учащихся только 
растворы 

 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг  Кислота 

ортофосфорная 0,050кг 

Д/Р Д/Р Для учащихся только 
растворы 

 Набор № 3 ОС«Гидроксиды»  

Аммиак 25%-ный 0,500 кг  

Бария гидроксид 0,050 кг 

 Калия гидроксид 0,200 кг  

Кальция гидроксид 0,500 кг 

 Натрия гидроксид 0,500кг 

  Аммиак учащимся выдается 

5%-ный раствор 
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 Набор № 4 ОС «Оксиды 
металлов» Алюминия оксид 
0,100кг 

Бария оксид 0,100 кг  

Железа (III) оксид 0,050кг  

Кальция оксид 0,100 кг  

Магния оксид 0,100кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 

кг  

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 

кг Цинка оксид 0,100кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 5 ОС «Металлы»  

Алюминий (гранулы) 0,100кг 

Алюминий (порошок) 0,050кг 

Железо восстановл. (порошок) 

0,050 кг Магний (порошок) 

0,050кг 

Магний (лента) 0,050 кг  

Медь (гранулы,опилки) 0,050кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг  

Цинк (порошок) 0,050 кг  

Олово (гранулы) 0,500кг 

Д/Р Д/Р Порошки металлов учащимся 

использовать запрещено 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочно-земельные металлы»  

Кальций 10ампул 
Литий 5ампул 
Натрий 20ампул 

Д Д  

 Набор № 7 ОС «Огнеопасные 

вещества»  

Сера (порошок) 0,050кг 

Фосфор красный 0,050 

кг Фосфора (V) оксид 

0,050кг 

Д Д  

 Набор № 8 ОС «Галогены»  

Бром 5ампул 
Йод 0,100кг 

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 0,100кг 

Калия хлорид 0,050 кг  

Кальция хлорид 0,100 кг  

Лития хлорид 0,050 кг  

Магния хлорид 0,100 кг 

 Меди (II) хлорид 0,100кг 

Д/Р Д/Р  

 Натрия бромид 0,100 кг  

Натрия фторид 0,050 кг  

Натрия хлорид 0,100 кг  

Цинка хлорид 0,050кг 

   



237 

 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг  

Аммония сульфат 0,100 кг  

Железа (II) сульфид 0,050кг  

Железа (II) сульфат 0,100 кг  

7-миводный Калия сульфат 0,050 

кг Кобольта (II) сульфат 0,050кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 

0,050кг  

Меди (II) сульфат 5-ти водный 

0,100кг  

Натрия сульфид 0,050кг 

Натрия сульфит 0,050кг  

Натрия сульфат 0,050 кг  

Натрия гидросульфат 0,050кг 

Никеля сульфат 0,050кг  

Натрия гидрокарбонат 0,100кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 11 ОС «Карбонаты»  

Аммония карбонат 0,050 кг  

Калия карбонат (поташ) 0,050кг 

Меди (II) карбонат основной 0,100 

кг Натрия карбонат 0,100кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 12 ОС 
«Фосфаты.Силикаты» 
Калиямоногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный) 0,050кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 

кг Натрия ортофосфат 

трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 13 ОС 

«Ацетаты.Роданиды. 

Соединенияжелеза». 

Калия ацетат 0,050кг 

Калия ферро(II) гексацианид 

(калий железистосинеродистый) 

0,050 кг  

Калия ферро (III) 

гексационид(калий 

железосинеродистый 0,050кг 

Калия роданид 0,050 кг  

Натрия ацетат 0,050 кг  

Свинца ацетат 0,050кг 

Д/Р Д/Р  
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 Набор № 14 ОС 
«Соединениямарганца» 
Калияперманганат 

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг  

Марганца (II) сульфат 0,050кг 
марганца хлорид 0,050кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома» Аммония дихромат 

0,200кг 

Калия дихромат 0,050кг  

Калия хромат 0,050кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 

0,050кг 

Д 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, 020кг 

Д Д  

 Набор № 17 ОС «Индикаторы»  

Лакмоид 0,020кг 

Метиловый оранжевый 0,020кг 

Фенолфталеин 0,020кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 18 ОС 
«Минеральныеудобрения»  
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 0,250кг 

Суперфосфат гранулированный 

0,250 кг Суперфосфат двойной 

гранулированный 0,250кг 

Фосфоритная мука 0,250кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 19 ОС «Углеводороды»  

Бензин 0,100кг 
Бензол 0,050кг 
Гексан 0,050кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050кг 

Циклогексан 0,050кг 

Д Д  
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 Набор № 20 

ОС«Кислородсодержащие 

органические вещества» 
Ацетон 0,100кг 
Глицерин 0,200 кг  

Диэтиловый эфир 0,100 кг  

Спирт н-бутиловый 0,100 кг  

Спирт изоамиловый 0,100 кг  

Спирт изобутиловый 0,100кг  

Спирт этиловый 0,050 кг  

Фенол 0,050кг 

Формалин 0,100кг 

Этиленгликоль 0,050кг 

Уксусно-этиловый эфир 

0,100кг 

Д Д  

 Набор № 21 ОС «Кислоты 
органические»  
Кислота аминоуксусная 0,050кг 

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 0,050кг 

Д/Р Д/Р  

 Набор № 22 ОС «Углеводы. 

Амины» Анилин 0,050кг 

Анилин сернокислый 0,050кг 
Д-глюкоза 0,050кг 
Метиламин гидрохлорид 

0,050кг Сахароза 0,050кг 

Д Д  

 Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг  

Метилен хлористый 0,050 кг  

Углерод четыреххлористый 0,050 

кг  

Хлороформ 0,050кг 

Д Д  

 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100кг  

Вазелин 0,050кг 
Кальция карбид 0,200кг 
Кальция карбонат (мрамор) 0,500 

кг Парафин 0,200кг. 

Д Д  

9 Специализированная мебель    

 Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с 

приспособлениями для крепления 

таблиц 

   

 Стол демонстрационный 
химический 

   

 Стол письменный для 

учителя ( в 

лаборантской) 
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 Стол препараторский (в 
лаборантской) 

   

 Стул для учителя – 2 шт. (в 

кабинете и лаборантской) 

   

 Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте 

состульями разных ростовых 

размеров) 

   

 Стол компьютерный   При наличии АРМ 
неприобретается 

 Подставка для технических 

средств обучения (ТСО) 

   

 Шкафы секционные для хранения 
оборудования 

   

 Раковина-мойка – 2 шт. (в 

кабинетеи лаборантской) 

   

 Доска для сушки посуды    
 Шкаф вытяжной    
 Стенды экспозиционные    

Биология 

 

 № Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

   Базов. Про
ф. 

 

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

  Стандарт среднего общего 

образования по биологии 

(базовый уровень) 

Д   

  Стандарт среднего общего 
образования по биологии 
(профильный уровень) 

 Д  

  Примерная программа среднего 

(полного) общего  образования  

на базовом уровне по биологии 

Д   

 Примерная программа 

среднего(полного) общего 

образования на профильном 

уровне по биологии 

 Д   

 Авторские рабочие 

программы по разделам 

биологии 

Д Д   

 Общая методика преподавания 
биологии 

Д Д   

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации  к 
проведению уроков) 

Д Д   

 Определитель 
водныхбеспозвоночных 

 Д   
 Определитель насекомых П П   
 Определитель паукообразных  П   
 Определитель птиц П П   
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 Определитель растений П П   
 Рабочие тетради для учащихся по 

всем разделам курса 

Р Р   

 Учебники по всем разделам 
(баз.) 

Р Р   

 Учебники по профилям  Р   
 Энциклопедия «Животные» Д Д   
 Энциклопедия «Растения» Д Д   
2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ     

 таблицы     
 Анатомия, физиология и гигиенач 

еловека 
Д Д   

 Биотехнология  Д   

 Генетика Д Д   

 Единицы измерений, 

используемых в биологии 

 Д Постоянная.экспозиция  

 Основы экологии Д Д   
 Портреты ученых биологов Д Д Постоянная.экспозиция  
 Правила поведения в учебном 

кабинете 
Д    

 Правила поведения на 
экскурсии 

Д    

 Правила работы с цифровым 
микроскопом 

 Д   

 Развитие животного и 
растительного мира 

Д Д   

 Систематика животных Д Д   
 Систематика растений Д Д   
 Строение, размножение и 

разнообразие животных 

Д Д   

 Строение, размножение и 

разнообразие растений 

Д Д   

 Схема строения  клеток живых 
организмов 

Д Д   

 Уровни организации живой 
природы 

Д Д   

 Карты     
 Биосферные заповедники и 

национальные парки мира 

 Д   

 Заповедники и заказники 
России 

Д Д   

 ЗОУ географическая карта 
мира 

Д Д   

 ЗОУ географическая карта 
России 

Д Д   

 Население и урбанизация 
мира 

 Д   

 Природные зоны России Д Д   
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 Центры происхождения 

культурных растений и домашних 

животных 

Д Д   

 Атласы     
 Анатомия человека Д П   
 Беспозвоночные животные Д П   
 Позвоночные животные Д П   
 Растения. Грибы. Лишайники Д П   

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕСРЕДСТВА  
 Мультимедийные обучающие 

программы (обучающие, 

треннинговые, контролирующие) 

по всем разделам курса биологии 

Д/П Д/
П 

Для учителя,учащихся

 идомашнего пользования 

 

 Электронные библиотеки по 

всем разделам курса биологии 

Д/П Д/П Для учителя,учащихся

 идомашнего пользования 

 Электронные базы 

данных по всем разделам 

курса биологии 

Д Д  

4 ЭКРАННО-
ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 

   
 Видеофильмы    
 Фрагментарный видеофильм о 

сельскохозяйственных 

животных 

Д   

 Фрагментарный видеофильм о 

строении, размножении и среде 

обитания растений основных 

отделов 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм 

о беспозвоночных животных 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм по 

обмену веществ у растений и 

животных 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм  по 
генетике 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм по 

эволюции живых организмов 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм 
о позвоночных животных (по 
отрядам) 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм 

об охране природы в России 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм по 

анатомии и физиологии человека 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм 

по гигиене человека 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм по 

оказанию первой помощи 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм по 

основным экологическим 

проблемам 

Д Д  

 Фрагментарный видеофильм по 
селекции живых организмов 

Д Д  
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 Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни  

наЗемле 

Д Д  

 Слайды-диапозитивы    
 Методы и приемы работы в 

микробиологии 
 Д  

 Многообразие бактерий, грибов  Д  

 Многообразие беспозвоночных 
животных 

Д Д  

 Многообразие позвоночных 
животных 

Д Д  

 Многообрази ерастений Д Д  
 Транспаранты    
 Цитогенетические процессы и их 

использование человеком 

(биосинтез белка, деление 

клетки, гаметогенез, 

клонирование, иммунитет 

человека, фотосинтез идр.) 

Д Д Используют метод 
наложения 

 Набор по основам экологии Д Д  
 Рефлекторные дуги 

рефлексов 
Д Д  

 Систематика  беспозвоночных 
животных 

Д Д  

 Систематика 
покрытосеменных 

Д Д  

 Систематика бактерий  Д  
 Систематика водорослей Д Д  
 Систематика грибов  Д  
 Систематика позвоночных 

животных 
Д Д  

 Строение беспозвоночных 
животных 

Д   

 Строение и размножение 
вирусов 

 Д  

 Строение позвоночных 
животных 

Д   

 Строение цветков различных 
семейств растений 

Д   

 Структура органоидов клетки  Д  

 Таблицы-фолии    
 Комплекты по тематике 

необходимых разделов биологии 

функционально заменяют 

демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые 

используют эпизодически 

 Д Используют при повторении 
материала и    углубленно-
профильном изучении объектов, 
явлений ипроцессов 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ 

 Видеокамера на штативе Д Д  
 Видеомагнитофон 

(иливидеоплейер) 
Д Д  

 Графопроектор  
(оверхедпроектор) 
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 Компьютер мультимедийный Д П С пакетом прикладных 

программ(текстовых,табличных, 

графических и презентационных), 

с возможностью подключения    

кинтернет:имеет аудио- и видео 

входы и выходы  и 

универсальные порты.,приводами 

для чтения и записи компакт-

дисков:оснащен акустическими 

колонками,магнитофоном и 

наушниками 

 Копировальный аппарат Д Д Должен входить в материально – 

техническое обеспечение ОУ 

 Диапроектор (слайд-проектор) Д Д  
 Мультимедийный проектор Д Д Должен входить в материально – 

техническое обеспечение ОУ 

 Набор датчиков  ккомпьютеру П П Датчики содержания кислорода, 

частоты сердечных сокращений, 

дыхания, освещенности, 

температуры, влажности 

 Телевизор Д Д С диагональю экрана не менее 
72см 

 Цифровая фотокамера Д Д  
 Эпипроектор Д Д  
 Экран проекционный Д Д Размер не мене  1200см 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы,приспособления    
 Барометр Д Д  
 Весы аналитические  Д  
 Весы учебные с разновесами Д Р  
 Гигрометр Д Д  
 Комплект  для экологических 

исследований 
 Д  

 Комплект посуды и 
принадлежностей для 
проведения  лабораторных работ 

Р Р Включает посуду, препаровальные 

принадлежности, покровные и 

предметные стекла идр. 

 Комплект оборудования для 

комнатных растений 

Д Д  

 Комплект оборудования для 

содержания животных 

Д Д  

 Лупа бинокулярная  Р  
 Лупа ручная Р Р  
 Лупа штативная  Р  
 Микроскоп  школьный ув.300-

500 
Р   

 Микроскоп лабораторный  Р  
 Термометр наружный Д Д  
 Термометр почвенный  Д  
 Термостат  Д  
 Тонометр Д Д  
 Цифровой микроскоп или 

микрофотонасадка 

 Д Микроскоп подключается к 
компьютеру 

 Эргометр  Д  
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 Реактивы иматериалы    
 Комплект реактивов для 

базового уровня 
Д Д  

 Комплект реактивов для 

профильного уровня 

 Д  

7 МОДЕЛИ    
 Модели объемные    
 Модели цветков различных 

семейств 
Д Д  

 Набор «Происхождение 
человека» 

Д Д  

 Набор моделей органов 
человека 

Р Р  

 Торс человека Д Д  
 Тренажер для оказания 

первой помощи 
 Д Используется совместно с курсом 

ОБЖ 

 Модели остеологические    
 Скелет человека разборный Д Д  
 Скелеты позвоночных 

животных 
Р   

 Череп человека расчлененный  Д  
 Модели рельефные    
 Дезоксирибонуклеиновая 

кислота 
Д Д  

 Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных 

Д Д  

 Набор моделей по анатомии 
растений 

Д   

 Набор моделей по 
строению органов человека 

Д Д  

 Набор моделей по строению 

позвоночных животных 

Д Д  

 Модели-
аппликации(дляработынамагнитнойдоске) 

 
 Генетик  Генетика человека  Д  
 Круговорот 

биогенныхэлементов 
 Д  

 Митоз и мейоз клетки Д Д  
 Основные генетические 

законы 
Д Д  

 Размножение различных групп 

растений (набор) 

Д Д  

 Строение клеток растений и 
животных 

Д Д  

 Типичные биоценозы Д Д  
 Циклы развития 

паразитических червей (набор) 

Д Д  

 Эволюция растений и 
животных 

Д Д  

 Муляжи    
 Плодовые тела шляпочных 

грибов 
Р   

 Позвоночные животные 
(набор) 

Р   
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 Результаты искусственного 

отбора на примере плодов 

культурных растений 

Р Р  

8 НАТУРАЛЬНЫЕОБЪЕКТ
Ы 

   
 Гербарии,иллюстрирующие 

морфологи-ческие, 
систематические признаки 
растений, экологические 
особенности разных групп 

Р Р Используют как раздаточный 
материал 

 Влажныепрепараты    
 Внутреннее строение 

позвоночных 
животных (поклассам) 

Р   

 Строение глаза 
млекопитающего 

Р   

 Микропрепараты    
 Набор микропрепаратов по 

ботанике (проф.) 

 Р  

 Набор микропрепаратов по 

зоологии (проф.) 

 Р  

 Набор микропрепаратов по общей 
биологии(базовый) 

Р Р  

 Набор микропрепаратов по общей 

биологии (проф.) 

 Р  

 Набор микропрепаратов 
поразделу«Растения. Бактерии. 
Грибы.Лишайники»(базовый) 

Р Р  

 Набор микропрепаратов 
поразделу 
«Человек»(базовый) 

Р Р  

 Набор микропрепаратов 
поразделу 
«Животные»(базовый) 

Р Р  

 Коллекции    
 Вредители 

сельскохозяйственныхкультур 
Р   

 Ископаемые растения и 
животные 

 Р  

 Морфо-экологические адаптации 

организ-мов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 

   

 Живые объекты    
 Комнатные растения по 

экологическим группам 

   

 Тропические влажные леса    
 Влажные субтропики. 

Сухиесубтропики 

   

 Пустыни и полупустыни    
 Водные растения    
 Беспозвоночные животные    
 Простейшие    
 Черви    
 Насекомые    
 Моллюски    
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 Позвоночные животные 

(содержатся при соблюдении 

санитарно-гигиенических норм) 

   

 Млекопитающие 
(хомячки,морские свинки) 

   
 Рыбы местныхводоемов    
 Аквариумные рыбы    
 Мелкие певчие птицы, 

волнистые попугаи 
   

9 ИГРЫ    
 Биологические конструкторы  П  
10 ЭКСКУРСИОННОЕОБОРУДО

ВАНИЕ 
   

 Экскурсионное оборудование 

используется на группу 

учащихся 

   

 Бинокль П П  
 Морилка для насекомых П П  
 Папка гербарная П П  
 Пресс гербарный П П  
 Рулетка П П  
 Сачок водный П П  
 Сачок энтомологический П П  
 Совок для выкапывания 

растений 
П П  

11 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯМЕБЕЛЬ 

 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью и с 

приспособлениями для 

крепления таблиц, карт 

   

 Стол демонстрационный    
 Стол письменный для 

учителя (в 

лаборантской) 

   

 Стол препараторский 
(влаборантской) 

   
 Столы двухместные 

лабораторные ученические в 
комплекте со стульями 

   

 Стул для учителя    
 Стол компьютерный    
 Подставка для ТСО    
 Шкафы секционные для 

оборудования 
   

 Раковина–мойка    
 Сушилка для посуды    
 Стенды экспозиционные    

Мировая художественнаякультура 

 

 

Наименование объектов и 

средствматериально- 

технического 

обеспечения 

Необходимо

е 

количество 

Старшая 

школа 

 

Примечания 

 Базова

я 

Профи

льная 

 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(книгопечатная продукция) 
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 Стандарт среднего общего 

образованияпо мировой 

художественной культуре (МХК) 

Д Д Стандарт по МХК, примерные 

программы, авторскиерабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно- 

методического обеспечения кабинета 

МХК 

 Примерные программы поМХК Д Д  

 Авторские рабочие программы 
по МХК 

Д Д  

 Учебники по МХК, 

рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки РФ 

К К При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесо-образно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете и по нескольку 

экземпляров учебников из других 

УМК по каждому курсу МХК. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися при выполнении 

практических работ, а также учителем, 

как часть методического обеспечения 

кабинета 

 Учебные пособия и 
хрестоматии по МХК 

К К  

 Рабочие тетради и дидактические 
пособия по МХК 

Д Д В состав библиотечногофонда 

целесообраз-но включать рабочие 

тетради, соответству-ющие 

используемым комплектам 

учебников 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

   

 Мультимедийные обучающие 
программы и учебники 

Д Д Могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

возможность для построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся, в том числе в форме 

тестового контроля. 

 Электронные базы данных 

исправочные материалы по 

МХК 

Д Д  
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 Электронная библиотека. 
Базаданных 

  Электронные библиотеки включают 

комплект информационно-справочных 

материалов и ориентированы на 

различные формы познвательной 

деятельности, в том числе 

исследовательскую и проектную 

работу. В состав этих библиотек могут 

входить тема-тические базы данных, 

фрагменты культуро-логических и 

исторических источников и текстов из 

научно-популярных изданий (таб-

лицы, схемы, диаграммы,графики, 

иллюстра-ции, аудио и видео 

материалы. Электронные библиотеки  

могут размещаться на компакт- дисках 

либо в сетевом варианте 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ(ТСО) 

   
 Мультимедийный компьютер Д Д Технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения- записи компакт 

дисков, аудио- видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками.С 

пакетом прикладных 

программ(текстовых, табличных, 

графических, презентационных, 

художественных и музыкальных) 
 Аудиторная доска с магнитной 

повер-хностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, репродукций 

 

Д 
 

Д 

 

 Музыкальный центр с 

возможностью воспроизведения 

компакт-дисков и магнитных 

записей 

Д Д  

 Видеомагнитофон Д Д  

 Слайд-проектор Д Д  
 Кодоскоп(оверхед-проектор) Д Д  
 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д Минимальные размеры 

1,25х1,25 
 Мультимедийный проектор Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 Телевизор Д Д Не менее 72 смдиагональ 

 Сканер Д Д  
 Копировальный аппарат Д Д  
 СD/DVD-проигрыватели Д Д  
 Видеофрагменты вершинных 

произведений кинематографа 

XX века 

Д Д «Броненосец Потёмкин» С.М. 

Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. 

Феллини, Киноверсии по 

произведениям У. Шекспира и др. 
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 Синтетические виды искусств Д Д «Жёлтая подводная лодка» 

(анимационный фильм с песнями 

«Битлз»), «Стена» (игровой и 

анимационный фильм с музыкой 

группы 

«Пинк Флойд»), «Иисус Христос – 

Суперзвезда» (рок- опера Э. 

ЛлойдУэббера) 

 АУДИОЗАПИСИИ ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

 Фрагменты музыкальных 

произведений общей 

длительности звучания не более 

(пяти часов для базового уровня 

и десяти для профильного) 

Д Д Григорианский хорал и знаменный 

распев, мессы Палестрины, оперы К. 

Монтеверди, произведенияИ.- С. 

Баха, В.-А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Вагнера, 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А. 

Н. Скрябина, С. С. Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича, А. Г. Шнитке и др. 

 CD-диски, отражающие 

творчество великих художников в 

соответствии с содержанием 

обучения 

Д Д  

 

Технология 

 

 № Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

  Базов. Проф
. 

  
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ)  
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 Стандарт среднего общего 

образованияпо технологии 

(базовыйуровень) 

М  Стандарт по технологии, 

примерные программы, рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программмно- 

методического обеспечения 

мастерских технологии. 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерствомобразования и 

науки РоссийскойФедерации. 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете технологии, 

и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

основным разделам предмета 

технологии. Эти учебники могут 

быть использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета 

 

 Стандарт среднего общего 

образования по технологии 

(профильный уровень) 

 М   

 Примерная программа среднего 

общего образования на базовом 

уровне по технологии 

М    

 Примерная программа 

среднегообщего образования на 

профильном уровне по 

технологии 

 М   

 Рабочие программы по 

направлениям технологии 

М М   

 Учебники по технологии для 10, 
11класса 

К К   

 Учебники для 

начального 

профессионального 

образования 

К К В соответствие с профилем 

технологической подготовки 

 

 Другие дидактические 

материалы по всем разделам 

каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся 

М М Сборники учебных

 проектов, познавательных и 

развивающих заданий,  а также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам 

и темам. 
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 Научно-популярная и 

техническая литература по 

темам учебной программы 

Д Д Научно-популярные и технические 

периодические издания и 

литература, необходимая для 

подготовки творческих работ и 

проектов должны содержаться в 

кабинетах технологии и в фондах 

школьной библиотеки 

 

 Нормативные материалы 

(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по 

разделам технологической 

подготовки 

М М 2 экз. намастерскую  

 Справочные пособия по 

разделам и темам программы 

М М 2 экз. намастерскую  

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков 

М М   

 Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и 

мастерских 

М М   

2 Печатные пособия     
 Таблицы (плакаты) по 

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки 

М М   

 Таблицы (плакаты) по основным 

темам всех разделов 

каждогонаправления 

технологической подготовки 

учащихся 

М М При выделении  основных тем 

раздела следует ориентироваться 

напримерные программы по 

направлениям технологичес-кой 

подготовки 

 

 Раздаточные дидактические 

материалыпо темам всех 

разделов каждогонаправления 

технологической подготовки 

учащихся 

К,
П 

К,П Технологические карты, схемы, 

альбомы  и другие материалы для 

индивидуального, лабораторно-

группового или бригадного 

использования учащимися 

 

 Раздаточные контрольные 
задания 

К К   

 Плакаты и таблицы по 

профессиональ-ному 

самоопределению в сфере мате-

риального производства и сфере 

услуг 

М М   

3 Информациионно-
коммуникационныесредства 

    

 Мультимедийные моделирующие и обучающие программы,электронные учебники по 

основным разделам технологии 
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    Мультимедийные материалы  

должны быть доступны на каждом 

рабочем месте,оборудованном  

компьютером. Электронные базы 

данных и Интернет- ресурсы 

должны обеспечивать получение 

дополнительной информации, 

необходимой для 

творческойдеятельности учащихся 

и расширения их кругозора. 

 

 

 Электронные библиотеки и базы 

данныхпо основным разделам 

технологии 

М М   

 Интернет-ресурсы по основным 

разделам технологии 

М М   

4 Экранно-звуковые пособия     
 Видеофильмы по основным 

разделам и темам программы 

М М   

 Видеофильмы по современным 

напра-влениям развития 

технологий, матери-ального 

производства и сферы услуг 

М М   

 Таблицы-фолии и транспоранты-

фолиипо основным темам 

разделов программы 

М М Могут использоваться специальные 

подборки иллюстративного 

материала, учитывающие 

особенности авторских программ 

 

 Комплекты диапозитивов 

(слайдов) по различным темам и 

разделам программы 

М М   

5 Технические средства обучения     
 Экспозиционный экран на 

штативе или навесной 
М  С размерами сторон не менее 

1,25х1,25м 

 

 Видеомагнитофон(видеоплейе
р) 

М М Диагональ телевизора – не менее 72 

см. Возможно использование 

«видеодвойки». 

 

 Телевизор с 
универсальнойподставкой 

М М   
 Цифровой фотоаппарат М М Дляподготовкидидактическогомате

риала к уроку, использования для 

внеклассной работы 

 

 Мультимедийныйкомпьютер М М Тех. требования:

 графическая операционная 

система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио- видео 

входы/выходы, возможность выхода 

в Интернет. С пакетами прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических ипрезентационных) 

 

 Сканер  М М   
 Принтер  М М   
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 Копировальный аппарат  М М Возможно использование одного 
экземпляра оборудования для 
обслужи-вания нескольких 
мастерских и кабинетов технологии 

 

 Мультимедийный проектор М М   
 Графопроектор (Оверхед-

проектор) 
    

 Диапроектор     
 Средства телекоммуникации     
6 Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 
оборудование 

    

 Аптечка М М Содержание аптечки обновляется 

ежегодно 

 

 Халаты К К Должны выдаваться учащимся во 

всех мастерских при проведении 

практических работ 

 

 Очки защитные К К Должны выдаваться учащимся при 

проведении работ, требующих 

защиты глаз 

 

 Раздел: Черчение играфика     
 Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения изображений на 

классной доске 

М М   

 Комплект инструментов 

иоборудования для 

выполнения проектных работ 

по профилюобучения 

М,
У 

М,
У 

Проектные работы и изучение 

специальных технологий может 

осуществляться на базе 

профильных кабинетов и 

мастерских школы, меж-школьных 

учебных комбинатов, учебно-

опытных участков или школьных 

ферм 

 

 Комплект оборудования и 

инструментов для начальной 

профессиональной подготовки 

учащихся в рамкахпредмета или 

технологического профиля 

К,
М 

К,
М 

  

7 Специализированная учебная 
мебель 

    

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособле-ний для крепления 

плакатов и таблиц 

М М   

 Компьютерный стол М М   
 Секционные шкафы (стеллажи) 

для хранения инструментов, 
приборов,д еталей 

М М Количество определяется 

потребностью конкретной 

мастерской и зависит от ее площади 

и типов (вместимости) средств 

хранения инструментов и 

оборудования 

 

 Ящики для хранения таблиц и 
плакатов 

М М   
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 Специализированное место 
учителя 

М М Предназначено для демонстрации 

инструментов, оборудования, 

объектов труда и приемо вработы 

 

 Ученические лабораторные 

столы 2-х местные с 

комплектом стульев 

Ф Ф Количество мастерских, кабинетов 

и классов для изучения технологии 

в школе определяется количеством 

реализуемых направлений 

технологической подготовки 

 

8 Натуральные объекты     
 Расходные материалы 

(пиломатериалы, фанера, 

красители, метизные изделия, 

шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна, пилки для 

лобзика, материалыдля ремонтно-

отделочных работ, удо-брения, 

средства защиты растений, плен-

ка полиэтиленовая, 

бумагафильтроваль-ная, горшочки 

и кубики торфяные ит.д.) 

М М Количество расходных материалов 

определяется исходя из выбранных 

объектов трудашкольников 

 

9 Игры иигрушки     
 Игры и игрушки, развивающие 

пространственное воображение 

П  Могут быть использованы как 

образцы объектов при выполнении 

школьниками учебных проектов 

 

 Игры и игрушки, развивающие 

техническое мышление 

П    

 Игры и игрушки, развивающие 
образное мышление 

П    

 

Основы безопасностижизнедеятельности 

 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт среднего общего 

образованияпо ОБЖ (базовый 
уровень) 

Д  Стандарт по  ОБЖ,  

примерные программы, 

авторскиерабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета ОБЖ  Стандарт среднего общего 

образования по ОБЖ (профильный 

уровень) 

 Д  

 Примерная программа среднего 

общего образования на базовом 

уровне по ОБЖ 

Д   

 Примерная программа среднего 

общего образования на профильном 

уровне по ОБЖ 

 Д  

 Авторские рабочие программы по 
ОБЖ 

Д Д  
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 Учебник по ОБЖ для 10 класса 

(базовый уровень) 

К  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендо-ванных или 

допущенных Министер-

ствомобразования и науки 

РоссийскойФедерации. 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников включены в 

состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете ОБЖ, и по 

несколько экземпляров 

учебников из других УМК 

по каждому курсу ОБЖ. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися 

для выполнения 

практических работ 

учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета.  Учебник по ОБЖ для 10 класса 
(профильныйуровень) 

 К  

 Учебник по ОБЖ для 11 класса 

(профильный уровень) 

 К  

 Учебник «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

для обучающихся–девушек 10-

11классов 

К   

 Учебник «Основы педагогики и 

психологии» для 10-11 классов 

(профильный уровень) 

 К  

 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

 К  

 Наставление по стрелковому делу: 

Основы стрельбы из стрелкового 

оружия 

 К  

 Наставление по стрелковому делу: 
7,62-мм модернизированный автомат 
Калашникова 

 К  

 ЗаконРоссийскойФедерации«О 

воинской обязанности и военной 

службе» 

К К  

 Закон Российской Федерации«О 

гражданской обороне» 

К К  

 Закон Российской Федерации «Озащите 

населения и территорий и от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

К К  

 Закон РоссийскойФедерации «О 

пожарной безопасности» 

К К  
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 Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Ф Ф Сборники разноуровневых 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение 

знаний  по ОБЖ как на 

репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях. 

 Контрольно-измерительные 

материалыпо основным разделам 

ОБЖ 

Ф Ф Сборники заданий (в том 

числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с требованиями 

к уровню подготовки 

выпускников, 

закрепленными в стандарте  Практикумы по ОБЖ Ф/П Ф/П  

 Научная, научно-популярная 
литература 

П П Литература для подготовки 

докладов и сообщений; 

научные, научно-

популярные и 

художественные издания, 

необходимые для 

подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и 

творческих работ.  
 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари) 

П П  

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д Д  

2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ 

 Организационная 

структураВооруженных Сил 

Российской Федерации 

Д Д  

 Ордена России Д Д  
 Текст Военной присяги Д Д  
 Воинские звания и знаки Различия Д/Ф Д/Ф  
 Военная форма одежды Д/Ф Д/Ф  
 Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

Д Д  

 Военно-прикладные виды спорта Д Д  
 Военно-учетные специальности 

РОСТО 
Д Д  

 Военно-учебные заведения 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Д Д  

 Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке на 

воинский учет 

Д Д  

 Нормативы по прикладной 

физической подготовке 

Д Д  

 Нормативы по радиационной, 

химической и биологической 

разведке 

 Д  
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 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) 
автомата Калашникова 

 Д  

 Устройство 5,6-мм малокалиберной 

винтовки 

 Д  

 Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

 Д  

 Приемы и правила метания ручных 
гранат 

 Д  

 Мины российской армии  Д  
 Фортификационные сооружения 

(окопы, траншеи, щели,ниши, 
блиндажи, укрытия, минно-
взрывные заграждения) 

 Д  

 Индивидуальные средства защиты Д Д  
 Приборы радиационной разведки Д Д  

 Приборы химическойразведки Д Д  
 Организация и несение 

внутреннейслужбы 
Д Д  

 Строевая подготовка  Д  
 Оказание первой медицинской 

помощи 
Д/Ф Д/Ф  

 Гражданская оборона    
 Диаграммы и графики Д/Ф Д/Ф  
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие 

программыи электронные учебники по 

основным разделам ОБЖ 

Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники могут 

быть ориентированы

 на систему 

дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать 

дополнительные  условия 

для изучения отдельных  

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях 

эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. 

в форме тестового контроля). 
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 Электронные библиотеки по ОБЖ Д Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации 

и ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследователь-скую 

проектную работу. В состав 

электронных библиотек 

могут входить тематические 

базы данных, фрагменты 

исторических источни-ков и 

текстов из научных и 

научно-популярныхизданий, 

фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD 

ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного 

учреждения). 

 Электронная база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочныхматериалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

  Программный продукт, 

размещен-ный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по ОБЖ, 

а также системы компле-

ктования тематическихи 

итоговых работ с учетом 

вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 

 Игровые компьютерные программы 

(по тематике курса ОБЖ) 

Д Д Рекомендуются для 
внеклассной работы 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по разделам курса 
ОБЖ 

Д Д Видеофильмы,

 аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды 

могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде 

 Слайды (диапозитивы) по тематике 

курса ОБЖ 

Д Д  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ 
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 Телевизор с универсальной 
подставкой 

Д Д Телевизор не менее 72 см 
диагональ 

 Видеомагнитофон (видеоплейер) Д Д  
 Аудио-центр Д Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-дисков, 

CD R, CD RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

 Мультимедийный компьютер Д П Тех. Требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио- видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. 

С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных). 

 Сканер Д Д  
 Принтер лазерный Д Д  
 Копировальный аппарат Д Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и мультимедиа-

проектор входят в 

материально-техническое 

обеспечение ОУ 
 Цифровая видеокамера Д Д Видеокамера и фотокамера 

могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение ОУ 

 Цифровая фотокамера Д Д  
 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 
Д Д Диапроектор и мультимедиа-

проектор могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение ОУ 

 Мультимедиапроектор Д Д  
 Экран (на штативе или навесной) Д Д Минимальные размеры 

1,25Х1,25м 

 Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная школьная 

сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально- технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения  при наличии 

необходимых финансовых и 

технических условий 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИУЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

   

 Штатив для карт и таблиц    
 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

   

 Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) 

 Д  

 Бытовой дозиметр Д Д  
 Компас Д Д  
 Визирная линейка Д Д  
 Транспортир Д Д  
 Бинт марлевый 10х15 Д/Ф Д/Ф  
 Вата гигроскопическая Д/Ф Д/Ф  
 Вата компрессная (пачка по 50г.) Д/Ф Д/Ф  
 Воронка стеклянная    
 Грелка    
 Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 
Д/Ф Д/Ф  

 Индивидуальный перевязочный 
пакет 

Д/Ф Д/Ф  

 Косынка перевязочная Д/Ф Д/Ф  
 Клеенка компрессорная Д/Ф Д/Ф  
 Клеенка подкладочная Д/Ф Д/Ф  
 Ножницы для перевязочного 

материала (прямые) 

Д/Ф Д/Ф  

 Повязка малая стерильная Д/Ф Д/Ф  
 Повязкабольшая стерильная Шприц-

тюбик одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,5м 

Д/Ф Д/Ф  

 Противогаз Д/Ф Д/Ф  
 Общезащитный комплект Д Д/Ф  
 Респиратор Д/Ф Д/Ф  
 Аптечка индивидуальная (АИ-2) Д/Ф Д/Ф  
 Противохимический пакет Д/Ф Д/Ф  
 Носилки санитарные Д Д  
 Противопыльные тканевые маски Д Д  
 Ватно-марлевая повязка Д Д  
7 МОДЕЛИ    

 Макет простейшего укрытия 
вразрезе 

Д Д  
 Макет убежища в разрезе Д Д  
 Тренажер для оказания первой 

помощи 
Д Д  

8 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯМЕБЕЛЬ 

 Компьютерныйстол    
 Шкаф (ящик) для хранения карт    
 Ящики для хранения таблиц    
 

Физическаякультура 

 

№ Наименования объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

Необходимое 
количество 

Примечания 

  Базов. Проф.  
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1 БИБЛИОТЕЧНЫЙФОНД(КНИГОПЕЧАТНАЯПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего 

образования по физической 

культуре (базовыйуровень) 

Д  Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы,  авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета по физической 

культуре (спортивногозала) 
 Стандарт среднего общего 

образованияпо физической 

культуре (профильный уровень) 

 Д  

 Примерная программа по 

физической культуре 

среднего общего 

образования (базовый 

уровень) 

Д   

 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

общего образования 

(профильный уровень) 

 Д  

 Авторские рабочие программыпо 

физической культуре 

Д Д  

 Учебник по физической 
культуре 

К К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендуемых или 

допущенных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

 Дидактические материалы по 

основам разделам и темам 

учебного предмета «Физическая 

культура» 

Г Г Комплектыразноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

 Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

Олимпийскому движению 

Д Д В составе библиотечного фонда 

 Методические издания 

пофизической культуре для 

учителей 

Д  Методические пособия и 

рекомендации  «Физическая 

культура в школе» 

2 ПЕЧАТНЫЕПОСОБИЯ 

 Плакаты методические Д Д Комплекты  плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕПОСОБИЯ 
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 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Д Д  

 Аудиозаписи Д Д Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 

4 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕОБОРУДОВАНИЕ 

 Стенка гимнастическая Г Г  
 Бревно 

гимнастическоевысокое 
Г Г  

 Козел гимнастический Г Г  
 Конь гимнастический  Г  
 Перекладина гимнастическая Г Г  
 Брусья гимнастические, 

разновысокие 
Г Г  

 Брусья гимнастические, 
параллельные 

Г Г  

 Кольца гимнастические, с 
механизмом крепления 

Г Г  

 Канат для лазания, смеханизмом 

крепления 

Г Г  

 Мост гимнастический 
подкидной 

Г Г  
 Скамейка гимнастическая 

жесткая 
Г Г  

 Скамейка гимнастическая 
мягкая 

Г Г  

 Комплект навесного 
оборудования 

Г Г В комплект входят: 

перекладина, брусья, мишени 

для метания 

 Скамья атлетическая, 
вертикальная 

Г Г  

 Скамья атлетическая, 
наклонная 

Г Г  

 Стойка для штанги Д Д  
 Штанги тренировочные Г Г  
 Гантели наборные Г Г  
 Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина 
Г Г  

 Коврик гимнастический К К  
 Станок хореографический Г Г  
 Акробатическая дорожка Г Г  
 Покрытие для борцовскогок 

овра 
Д Д  

 Маты борцовские Г Г  
 Маты гимнастические    
 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3кг) Г Г  
 Мяч малый (теннисный) К К  
 Скакалка гимнастическая К К  
 Мяч малый( мягкий) К К  
 Палка гимнастическая К К  
 Обруч гимнастический К К  
 Коврики массажные Г   
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 Пылесос Д Д Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

 Сетка для переноса малых 
мячей 

Д Д  

 Легкаяатлетика    
 Планка для прыжков в высоту Д   
 Стойки для прыжков в 

высоту 
Д   

 Барьеры л/а тренировочные Г Г  
 Номера нагрудные Г Г  
 Спортивныеигры    
 Мячи баскетбольные Г Г  
 Сетка для переноса и хранения 

мячей 
Д Д  

 Жилетки игровые с номерами Г Г  
 Мячи волейбольные Г Г  
 Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

Д Д  

 Жилетки  игровые с 
номерами 

Г Г  

 Мячи футбольные Г Г  
 Номера нагрудные Г Г  
 Измерительныеприборы    
 Пульсометр Г   
 Шагомер электронный Г   
 Весы медицинские с 

ростомером 
Д   

 Средства доврачебной 
помощи 

   

 Аптечка медицинская Д   
6 СПОРТИВНЫЕЗАЛЫ    

 Спортивный зал игровой   С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами 

для мальчиков и девочек 
 Спортивный зал 

гимнастический 
  С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами 

для мальчиков и девочек 

 Зоны рекреации   Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

 Кабинет учителя   Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для одежды 

 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

  Включает в себя: стеллажи, 
контейнеры 
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7 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН(ПЛОЩАДКА) 

 Гимнастический городок Д   
 Полоса препятствий Д   
 

Математика 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего 

образования по математике 

Д Стандарт по математике, 

примерные программы, 

авторские программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

математики.   

 Примерная программа среднего 

общего образования по математике 

(база) 

Д 

 Примерная программа среднего 

общего образования по математике 

(профиль) 

Д 

 Авторские программы по курсам 

математики 

К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

 Учебник по алгебре для 10-11 классов К 

 Учебник по геометрии для 10-11 

классов 

К 

7 Дидактические материалы по алгебре 

для 10 - 11 классов 

Ф  

 Дидактические материалы по 

геометрии для 10 - 11 классов 

Ф  

 Сборник контрольных работ по 

алгебре для 10 - 11 классов 

Ф  

 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 10 - 11 классов 

Ф 

 Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации по математике 

К 

 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

П Необходимы для подготовки 

докладов, сОУбщений, 

рефератов, творческих работ и 

должны содержаться в фондах 

библиотеки образовательного 

учреждения. 

 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул 

и т.п.) 

П 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2

1 

Таблицы по математике для 5-6 

классов  

 

Д Таблицы по математике  

содержат правила действий с 

числами, таблицы метрических 

мер, основные сведения о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, 

основные математические 

формулы, сОУтношения, 

законы, графики функций. 

2 Таблицы по геометрии  Д  

2

3 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  Д 

2

4 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  
Д В демонстрационном варианте 

представлены портреты 

математиков, вклад которых в 

развитие математики 
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представлен в стандарте.  

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3

1 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики  

Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения 

отдельных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего 

и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том 

числе, в форме тестового 

контроля). 

3

2 

Электронная база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

  

3 Инструментальная среда по 

математике 

 Инструментальная среда 

представляет собой практикум 

(виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально 

приспособленный для 

использования в учебных 

целях), предназначена для 

построения и исследования 

геометрических чертежей, 

графиков функций и 

проведения численных 

экспериментов.  

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4

1 

Видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей и 

методов 

Д В цифровом (компьютерном) 

виде. 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Мультимедийный компьютер  Д Тех. требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 
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(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных).  

5

2 

Сканер Д  

5

3 

Принтер лазерный Д  

5

4 

Копировальный аппарат Д Входят в материально-

техническое обеспечение 

образовательной организации. 

5

5 

Мультимедиапроектор Д  

5

6 

Средства телекоммуникации Д Включают: электронная  

почта, локальная сеть, выход в 

Интернет, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образователь-ного учреждения 

при наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий.  

5

7 

Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 

Д  

8 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 

м 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6

1 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

Д  

2 Доска магнитная с кОУрдинатной 

сеткой 

Д  

6

3 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

Д Комплект предназначен для 

работы у доски.  

6

4 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д  

6

5 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф  

6 Набор планиметрических фигур Ф  

7 Геоплан Ф  

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д  

7

2 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

Д  

7

3 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

Д  

4 Стенд экспозиционный Д  

5 Ящики для хранения таблиц Д  
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7.2 Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 

Учебно-методические и    информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использованиеИКТ: 

 в учебной и внеучебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся ипедагогов; 

 в   административнойдеятельности,  включая взаимодействие всех 

участников  образовательного процесса школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатныеиэлектронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы,  цифровые 

образовательные ресурсы. 

Кл

асс 

Предме

т 

Наименование 

программы 

Автор, учебник, 

издательство 

КИМы Методическое 

сопровождение 

10 Русски

й язык 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений Русский 

язык, 10-11 класс, 

Н.Г.Гольцова М. 

Русское слово, 2012 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин и др. 

«Русский язык» 10-

11кл.   

М.: Русское 

слово, 2012г. 

Будникова 

Н.Н., 

ДмитриеваН.И.

, Холявина Т.Г. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку: 10-11 

классы, М.: 

ВАКО, 2010 

11 Русски

й язык 

Н. Г. Гольцова. И.В. 

Шамшин 

 М.А. Мещерина 

Программа к 

учебнику Русский 

язык. 10-11 классы. 

2011 г. 

«Русский язык: 

10-11 классы». 

Гольцова Н.Г. 

ШамшинИ.В.Мище

ринаМ.А.Русское 

слово, 

 2011 год. 

 

Гольцова Н. 

Г. 

Методическ

ие 

рекомендаци

и к 

учебному 

пособию 

«Русский 

язык: 10-11 

классы». - 

М.: 

Просвещени

е, 2012 г. 

1. Будникова  

Н.Н., 

Дмитриева 

Н.И., Холявина 

Т.Г. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку: 10-11 

классы,  

М.: ВАКО, 

2011 

10 Литера

тура 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений 

«Литература 10-11 

классы» (Коровина 

В.Я.и др.), М.: 

Просвещение,2010 г. 

Ю.В.Лебедев 

Литература. Ч.1, 

ч.2М., Просвещение, 

2006, 2011 

 

 Золотарева 

И.В. и др. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе 19 

века. 10 класс. 

В 2 частях. – 

М.: «ВАКО», 

2012. 

11 Литера

тура 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

Русская литература 

XX века. 11 класс 

 Учебник  для 

 Егорова Н.В., 

Золотарева 

И.В. 
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литературе, 5-11 

классы под редакцией 

В.Я. Коровиной, 12-е 

издание. 2010 г. 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х 

частях под ред. В.П. 

Журавлева. 

М.,«Просвещение». 

2008 г. 

Поурочные 

разработки по 

литературе I – 

II половины 

XX века в 2-х 

частях – М., 

«ВАКО», 2004. 

10 Англий

ский 

язык 

Английский язык 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений 

В.Г.Апальков  

  10-11 классы М.: 

Просвещение,2011 г. 

О.В.Афанасьева, 

Дж.Дули и др. 

Английский язык 

 10 кл. М., 

Просвещение, 2011 

О.В.Афанась

ева, 

Дж.Дули и 

др. 

Английский 

язык 

 10 кл. М., 

Просвещени

е, 2011 

О.В.Афанасьев

а, Дж.Дули и 

др.Английский 

язык. Книга 

для учителя 

Пособие для 

ОУ М., 

Просвещение, 

2010 

11 Англий

ский 

язык 

Английский язык 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений 

  10-11 классы М., 

В.Г.Апальков 

Просвещение,2011 г. 

О.В.Афанасьева, 

Дж.Дули 

И.В.Михеева и др. 

Английский язык 

 11 кл. М., 

Просвещение, 2011 

О.В.Афанась

ева, 

Дж.Дули и 

др. 

Английский 

язык 

 10 кл. М., 

Просвещени

е, 2011 

 

 

10-

11 

Астрон

омия 

Астрономия. 

Методическое 

пособие. 10-11 

классы. Базовый 

уровень:  учебное 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

ред.В.М.Чаругина. М., 

Просвещение,2017 

В.М. Чаругин 

Астрономия 10-11 

классы Базовый 

уровень М., 

Просвещение, 2018 

  

10 Матем

атика 

Программы. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10-11 классы». 

Базовый и 

углубленный уровень 

/составитель Т. А. 

Бурмистрова/  М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

1)Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни/ 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. и 

др. 

2)Геометрия, 10–11: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. /М.: 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа. 

Тематически

е тесты. 10 

класс. 

Базовый и 

углублённы

й уровни/ 

Шепелева 

Ю. В. /М.: 

Просвещени

е, 2018 

 

1)Потапов М. 

К., Шевкин А. 

В. Алгебра и 

начала 

математическо

го 

анализа.Книга 

для учителя. 10 

класс. Базовый 

и углублённый 

уровни/М.: 

Просвещение, 

2008 

2)Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 
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«Просвещение», 

2014г. 

 

Дидактические 

материалы. 10 

класс. Базовый 

и углублённый 

уровни/ 

Потапов М. К., 

Шевкин А. В./ 

М.: 

Просвещение, 

2019 

3)Изучение 

геометрии. 

Методические 

рекомендации 

к учебнику/С. 

М. Саакян, В. 

Ф. Бутузов/М.: 

Просвещение, 

2001. 

11 Матем

атика 

Программы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

10-11 классы». 

Базовый и 

углубленный 

уровень 

/составитель Т. 

А. Бурмистрова/  

М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Геометрия 10-11 

классы/ 

составитель Т.А. 

Бурмистрова/ М.: 

Просвещение, 

2010 г. 

 

1)Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни/ 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. и 

др.  -М: Просвещение, 

2018 

 

2)Геометрия, 10–11: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. /М.: 

«Просвещение», 

2014г. 

 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа. 

Тематически

е тесты. 11 

класс. 

Базовый и 

углублённы

й уровни/ 

Шепелева 

Ю. В. /М.: 

Просвещени

е, 2018 

 

 

1)Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 

класс. Базовый 

и углублённый 

уровни/ 

Потапов М. К., 

Шевкин А. В./ 

М.: 

Просвещение, 

2019 

2)Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Книга для 

учителя. 11 

класс. Базовый 

и углублённый 

уровни/ 

Потапов М. К., 

Шевкин А. В./ 

М.: 

Просвещение, 

2008 

3)Изучение 

геометрии. 

Методические 

рекомендации 

к учебнику/С. 

М. Саакян, В. 
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Ф. Бутузов/М.: 

Просвещение, 

2001. 

 

10 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ»  (10-11 классы) 

Н.Д. Угринович М., 

БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2010 

Н.Д. Угринович, 

«Информатика и ИКТ 

Базовый курс 10-

11кл. М, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2008 г. 

Н.Д.Угринови

ч Учебник 

Информатика 

и ИКТ 11 

класс, глава 5. 

повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ, Тесты 

по темам 

курса 

«Информатик

а и ИКТ» 

Н.Д. Угринович 

Преподавание 

курса 

«Информатика и 

ИКТ» в 

основной и 

старшей школе. 

8-11 классы, М., 

БИНОМ, 2008 

11 Инфор

матика 

и ИКТ 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ»  (10-11 классы) 

Н.Д. Угринович М., 

БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2010 

Н.Д. Угринович, 

«Информатика и ИКТ 

Базовый курс 10-

11кл. М, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2009 г. 

Н.Д.Угринови

ч Учебник 

Информатика 

и ИКТ 11 

класс, глава 5. 

повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ, Тесты 

по темам 

курса 

«Информатик

а и ИКТ» 

Н.Д. Угринович 

Преподавание 

курса 

«Информатика и 

ИКТ» в 

основной и 

старшей школе. 

8-11 классы, М., 

БИНОМ, 2008 

10 Истори

я 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

России с древнейших 

времен до конца XIX 

в., 10 класс Базовый 

уровень Н. С. Борисов  

, А.А.Левандовский   

М.:Просвещение, 2007 

История России.10 

класс. Базовый 

уровень. В 2 частях. 

Н.С.Борисов 

М.:Просвещение, 

2015 

К.В.Волкова 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы. 

История 

России. 

Базовый 

уровень 

М.:ВАКО, 

2014 

Т. В. Коваль 

Н. С. Борисов 

А. А. Левандов

ский  

ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

с древнейших 

времен до 

конца XIX века  

10 класс 

Поурочные 

рекомендации  

М.: 

Просвещение 

10 Всеоб

щая 

истори

я 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

Всеобщая история. С 

древнейших времен 

до конца XIX в., 10 

класс (В. И. Уколова, 

А. В. Ревякин, М. Л. 

Несмелова). Базовый 

и профильный 

уровни, М.-

 К.В.Волкова 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы. 

Всеобщая 

история: с 

древнейших 

времен до 

конца XIX 

века 

Всеобщая 

история. С 

древнейших 

времен до 

конца XIX в., 

10 класс (В. И. 

Уколова, 

А. В. Ревякин, 

М. Л. 

Несмелова). 

Методическое 

пособие. М.: 

Просвещение, 
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Просвещение, 2007г. Базовый 

уровень 

М.:ВАКО, 

2014 

2014 

11 Истори

я 

России 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История 

России. XX — начало 

XXI в., 11 класс (А. А. 

Левандовский, 

Ю. А. Щетинов, В. С. 

Морозова). Базовый 

уровень 

М.:Просвещение, 2007 

А. А. Левандовский, 

Ю. А. Щетинов, 

С.В.Мироненко 

История России.11 

класс: базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 2015 

К.В.Волкова 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы. 

История 

России: 

Базовый 

уровень 

М.:ВАКО, 

2014 

Т. В. Коваль 

Н. С. Борисов 

А. А. Левандов

ский  

ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

11 класс 

Поурочные 

рекомендации  

М.: 

Просвещение 

11 Всеоб

щая 

Истори

я 

Новейшая история 

зарубежных стран, 11 

класс (А. А. Улунян, 

Е. Ю. Сергеев, 

Т. В. Коваль). 

Базовый и 

профильный уровни ,  

М.:Просвещение, 2007 

Новейшая история 

зарубежных стран, 11 

класс (А. А. Улунян, 

Е. Ю. Сергеев 

М.:Просвещение  

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы. 

Новейшая 

история 

зарубежных 

стран. 

Базовый 

уровень 

М.:ВАКО, 

2014 

А. А. Улунян, 

Е. Ю. Сергеев, 

Т. В. Коваль. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс М.: 

Просвещение, 

2017 

 

10 Общес

твозна

ние 

Обществознание: 

программа курса. 10-

11 классы. Кравченко 

А.И.  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2011. 

Кравченко А.И. 

Обществознание. 10 

класс М.: ООО 

"Русское слово - 

учебник", 2011 

 Мишина О.Д. 

Обществознани

е: комплексная 

подготовка к 

ЕГЭ: учебно-

методическое 

пособие - 

Барнаул : 

АлтГПА, 2013 

11 Общес

твозна

ние 

Обществознание: 

программа курса. 10-

11 классы. Кравченко 

А.И.  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

– РС», 2011. 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 11 

класс М.: ООО "ТИД 

Русское слово - РС", 

2011 

 Мишина О.Д. 

Обществознани

е: комплексная 

подготовка к 

ЕГЭ: учебно-

методическое 

пособие - 

Барнаул : 

АлтГПА, 2013 

10 Химия Программы 

общеобразовательных 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

А.М. 

Радецкий. 

Н.Н.Гара. 

Химия. Уроки в 
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учреждений Химия 8-

9 кл., 10-11классы М, 

Просвещение, 2009, 

Н.Н.Гара 

Химия. Органическая 

химия. 10 кл.-. М, 

Просвещение, 

2009 г. 

 

 Химия. 

Дидактическ

ий материал. 

10-11 классы 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

организаций. 

– М.: 

Просвещени

е, 2012 

 

Н.Н.Гара. 

 Химия. 

Уроки в 10 

классе. - М., 

Просвещени

е, 2015 

 

Гара Н.Н., 

Зуева И.В.  

Контрольны

е и 

проверочны

е работы по 

химии. 10-11 

классы: 

Метод.. 

пособие. – 

М.: Дрофа, 

2001 

10 классе. - М., 

Просвещение, 

2015 

 

М.Ю.Горковен

ко Поурочные 

разработки по 

химии 10 класс 

М, ВАКО, 2008 

 

11 Химия Программы 

общеобразовательных 

учреждений Химия 8-

9 кл., 10-11классы М, 

Просвещение, 2009, 

Н.Н.Гара 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман Химия. 

Основы общей 

химии.11 кл М.: 

Просвещение, 2009.  

Н.Н.Гара. 

Химия. 

Уроки в 11 

классе. - М.: 

Просвещени

е, 2009 

 

А.М. 

Радецкий. 

 Химия. 

Дидактическ

ий материал. 

10-11 классы 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

организаций. 

– М.: 

Просвещени

е, 2012 

Н.Н.Гара. 

Химия. Уроки в 

11 классе. - М.: 

Просвещение, 

2009 
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Гара Н.Н., 

Зуева И.В.  

Контрольны

е и 

проверочны

е работы по 

химии. 10-11 

классы: 

Метод.. 

пособие. – 

М.: Дрофа, 

2001 

10 Биолог

ия  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Природоведение 5 

класс. Биология 6-11 

классы 

«Дрофа», М, 2010  

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова  

Биология. Общая 

биология 10-11 кл. М, 

Дрофа, 2012 

 

  

11 Биолог

ия 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Природоведение 5 

класс. Биология 6-11 

классы 

«Дрофа», М, 2010 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова  

Биология. Общая 

биология 10-11 кл. М, 

Дрофа, 2012 

  

10 Геогра

фия 

География (Базовый 

уровень) А.П. 

Кузнецов, М., Дрофа, 

2011 

А.П. Кузнецов 

География. Базовый 

уровень, 10-11 класс 

Дрофа, 2011 

Э.В. Ким, 

А.П. 

Кузнецов 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

А.П. 

Кузнецова 

Э.В. Ким 

«География. 

Базовый 

уровень. 10-

11 классы», 

М. Дрофа, 

2012 

 

11 Геогра

фия 

География (Базовый 

уровень) А.П. 

Кузнецов, М., Дрофа, 

2011 

А.П. Кузнецов 

География. Базовый 

уровень, 10-11 класс 

Дрофа, 2011 

 География. 10 

класс/ Сост. 

Е.А. Жижина. – 

М.:ВАКО,2014 

 

10 Физика Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Физика 10-11 классы, 

автор П.Г.Саенко и 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский Физика 

10 кл.М.: 

Просвещение, 

В.А.Заботин

В.Н.Комисса

ров Физика 

Контроль 

знаний, 

1) Ю.А.Сауров 

Физика. 

Поурочные 

разработки 10 

класс. Пособие 
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др., М., Просвещение, 

2009 г. 

2010 г. 

 

умений и 

навыков 

учащихся 

10-11 

классов М., 

Просвещени

е, 2008 к 

учебн. Г.Я. 

Мякишева и 

др. 

для ОО М., 

Просвещение, 

2015 г. 

2)Волков 

В.А.Универсал

ьные 

поурочные 

разработки по 

физике 10 

класс. ВАКО. 

Москва. 2013 

3)Дидактическ

ие материалы. 

Физика 10 

класс. А. Е. 

Марон.Е.А.Ма

рон «Дрофа», 

Москва 2006г. 

4)Контрольные 

работы по 

физике 10 – 11 

классы: Кн. 

Для учителя/ 

А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. – 

2-е изд. М.: 

Просвещение, 

2004 г. 

5)Методическо

е пособие для 

учителя 

Физика 10 

класс 

Поурочные 

планы по 

учебнику 

Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского  

Авторы-

составители 

Г.В.Маркина, 

С.В.Боброва 

Издательство 

Учитель 

Волгоград, 

2008 

 

11 Физика Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Физика 10-11 классы, 

автор П.Г.Саенко и 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

В.А.Заботин 

В.Н. 

Комиссаров 

Физика 

Контроль 

1) Ю.А.Сауров 

Физика. 

Поурочные 

разработки 11 

класс. Базовый 
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др., М., Просвещение, 

2009 г. 

Физика 11 кл. М.: 

Просвещение, 

2010 

 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

10-11 

классов М., 

Просвещени

е, 2008 к 

учебн. Г.Я. 

Мякишева и 

др. 

и углубленный 

уровни. М., 

Просвещение, 

2017 г. 

2)Волков В.А. 

Поурочные 

разработки по 

физике 11 

класс. ВАКО. 

Москва. 2 

3)Поурочные 

планы по 

физике 11 

класс (1-2 

часть) 

составитель 

Шевцов В.А. 

Учитель АСТ 

 

10 МХК Программа  

общеобразовательных  

учреждений по МХК 

10-11 классы 

Г.И. Данилова М.: 

Дрофа 2011 

Г.И.Данилова. 

Мировая 

художественная 

культура 10 класс 

М. Дрофа 2011 

-  

11 МХК   Программа  

общеобразовательных  

учреждений по МХК 

10-11 классы 

Г.И. Данилова М.: 

Дрофа 2011 

Г.И.Данилова. 

Мировая 

художественная 

культура 11 класс 

М. Дрофа 2011 

-  

10 Технол

огия 

Технология: 

программа:10-11 

классы (базовый 

уровень) Н.В. Матяш, 

Симоненко 

Технология : базовый 

уровень : 10-11 

классы, В.Д. 

Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. 

Матяш.М.:Вентана  

Граф 2012 

 В.Д. 

Симоненко, 

Н.В. Матяш. 

Технология: 

10-11 классы: 

базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации 

М.:Вентана 

Граф, 2012 

11 Технол

огия 

Технология: 

программа:10-11 

классы (базовый 

уровень) Н.В. Матяш, 

Симоненко 

Технология : базовый 

уровень : 10-11 

классы, В.Д. 

Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш. 

М.:Вентана Граф 

2012 

 В.Д. 

Симоненко, 

Н.В. Матяш. 

Технология: 

10-11 классы: 

базовый 

уровень: 

методические 

рекомендации 
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М.:Вентана 

Граф, 2012 

10 Физиче

ская 

культу

ра 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Физическая культура. 

1-11 классы. Авторы: 

В.И.Лях, 

А.А.ЗданевичМ.:Прос

вещение, 2012 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 10-

11 кл.  

  

11 Физиче

ская 

культу

ра 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Физическая культура. 

1-11 классы. Авторы: 

В.И.Лях, 

А.А.ЗданевичМ.:Прос

вещение, 2012 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 10-

11 кл. учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией В.И. Ляха 

М., Просвещение, 

2012 

  

10 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

10 класс, А. Т. 

Смирнов 

Просвещение, 2011 

Под общей 

редакцией 

А.Т. 

Смирнова 

ОБЖ. 

Тестовый 

контроль 10-

11 классы ,М. 

Просвещение, 

2010 

 

11 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

10 класс, А. Т. 

Смирнов 

Просвещение, 2011 

Под общей 

редакцией 

А.Т. 

Смирнова 

ОБЖ. 

Тестовый 

контроль 10-

11 классы, М. 

Просвещение, 

2010 

 

 
 

7.3 Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой ОУО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
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управления. 

Директор 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление» «Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директора 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель. 

Требования к квалификации. 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 или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный педагог. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу 

работы. 

Старший вожатый 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, сОУтветствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу 

работы. 

Анализ кадрового состава  

МБОУ «Баюновоключевская СОШ» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, вспомогательным персоналом,  работниками пищеблока. В 10-11 классах работают  

12  учителей. Все  они  являются  основными  работниками образовательного  учреждения.  

Учителя школы принимают участие в конкурсах разного уровня, добиваются успехов. 92 % 

учителей имеют высшую и I квалификационную категории, необходимые для решения задач, 

определённых ООП СОО и требованиям должностных инструкций.Педагогические 

работники ОУ своевременно проходят курсовую подготовку. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего  
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общего образования. Реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное  общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию 

государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным организациям услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

В связи с требованиями при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты трудаобразовательной организации  осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. В 

соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФкГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

1. Общие положения 

  

Воспитательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 

«Баюновоключевская сош» (далее Программа) определяет цели воспитания с учётом  

приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 

Нормативно – правовой базой для разработки Программы  являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации; 
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 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 года; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. N 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III "Образование" (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол N 36). 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баюновоключевская сош». 

 Локальные  акты  

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический  процесс, интегрируя учебные  

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа   ориентирована  на повышение  статуса  воспитания  в системе  

образования школы, дальнейшее обновление  содержания и структуры  воспитания на  

основе традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных  

мировоззренческих основ воспитания. 

 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры 

 формирование антикоррупционного сознания.  
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Программа обеспечивает: 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях 

по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся;  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

 необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного 

учреждения. 

 

I. Цель и задачи духовно — нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

II.  Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 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); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
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мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 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). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

5. Содержание программы 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся  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 

определённой системе базовых  ценностей и должно обеспечить принятие их  

обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся  в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Задачи Содержание 

1. Гражданско-

патриотическое: 

 

- воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине; 

- усвоение ценности и 

содержания таких понятий, 

как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое 

государство", "гражданское 

Мероприятия:  

- направленные на развитие 

межпоколенного диалога 

(поддержка ветеранов войны и 

труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей 

национальных и семейных 

традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-

эстетических взглядов, 

нравственных принципов); 

- направленные на исследование 
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общество", об этических 

категориях "свобода и 

ответственность", о 

мировоззренческих понятиях 

"честь", "совесть", "долг", 

"справедливость" "доверие" и 

др.; 

- развитие нравственных 

представлений о долге, чести 

и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и 

ценностных представлений о 

верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии и 

межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, 

направленной на 

предупреждение асоциального 

поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, 

девиантного и делинквентного 

поведения среди учащейся 

молодежи. 

истории родного края, природного 

и культурного наследия страны и 

отдельного региона; 

- направленные на развитие 

компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, 

диалога культур, толерантности; 

- направленные на формирование 

уважительного отношения к труду, 

к человеку труда, к достижениям 

отечественной науки и 

производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей 

молодого гражданина, на 

повышение потребности в 

определении своего места в 

социально-экономическом 

развитии российского государства; 

- направленные на воспитание 

уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей; 

- направленные на развитие 

общественного диалога, 

гражданского мира и сохранение 

среды обитания. 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь 

и др.); 

- формирование у 

обучающихся представлений о 

духовных ценностях народов 

России, об истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур; 

- формирование у 

обучающихся набора 

компетенций, связанных с 

усвоением ценности 

многообразия и разнообразия 

культур, философских 

представлений и религиозных 

традиций, с понятиями 

свободы совести и 

вероисповедания, с 

Мероприятия:  

- направленные на увеличение 

объема учебной информации по 

истории и культуре народов; 

- направленные на повышение 

общего уровня культуры 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

(проведение "круглых столов", 

тематических встреч с 

приглашением деятелей науки 

(педагогов, психологов, 

социологов и др.), культуры 

(музыкантов, художников, 

писателей, журналистов и др.)), 

религиозных и общественных 

деятелей, сотрудников органов 

правопорядка и здравоохранения; 

- направленные на расширение 

пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в 

процессе духовного и 

нравственного формирования 

личности (в регионе, стране, 

мире). 
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восприятием ценности 

терпимости и партнерства в 

процессе освоения и 

формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у 

обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях 

активной жизненной позиции 

и нравственной 

ответственности личности, на 

традиции своего народа и 

страны в процессе 

определения индивидуального 

пути развития и в социальной 

практике; 

- формирование у обуча-

ющихся уважительного 

отношения к традициям, 

культуре и языку своего 

народа и других народов 

России. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- формирование у 

обучающихся представлений 

об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества 

для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и 

практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как 

непременного условия 

экономического и 

социального бытия человека; 

- формирование компетенций, 

связанных с процессом 

выбора будущей 

профессиональной подготовки 

и деятельности, с процессом 

определения и развития 

индивидуальных 

способностей и потребностей 

в сфере труда и творческой 

деятельности; 

- формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе, 

Мероприятия:  

- направленные на формирование 

дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с 

содержанием и спецификой 

практической деятельности 

различных профессий (экскурсии 

на предприятия и в организации, 

встречи с представителями 

различных профессиональных 

сообществ, семейных трудовых 

династий, организация 

специальных профориентацион-

ных мероприятий); 

- направленные на развитие 

навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте внеурочной 

деятельности (школьные кружки, 

разовые мероприятия - дни труда, 

дни профессий, творческие 

конкурсы и фестивали и т.п.); 

-направленные на развитие у 

обучающихся представлений о 

ценности получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их 

практического применения во 

взрослой жизни (мероприятия по 

повышению мотивации к 
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воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой 

деятельности; 

- формирование 

дополнительных условий для 

психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору 

профессии, 

профессионального 

образования, адекватного 

потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого 

специалиста в 

профессиональной среде. 

обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие 

знания в образовательных 

областях и раскрывающие их 

прикладное значение); 

- направленные на повышение 

привлекательности экономической 

жизни государства и общества, на 

развитие поиска своего места и 

роли в производственной и 

творческой деятельности. 

4. Интеллектуальное 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности (в рамках  кружков, 

специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития 

детей и подростков, в 

процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр и т.д.); 

- формирование 

представлений о содержании, 

ценности и безопасности 

современного 

информационного 

пространства (проведение 

специальных занятий по 

информационной 

безопасности обучающихся, 

по развитию навыков работы с 

научной информацией, по 

стимулированию научно-

исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

Мероприятия:  

- направленные на организацию 

работы с одаренными детьми и 

подростками, на развитие их 

научно-исследовательской и 

инженерно-технической 

деятельности в рамках 

специализированных кружков 

- направленные на повышение 

познавательной активности 

обучающихся, на формирование 

ценностных установок в 

отношении интеллектуального 

труда, представлений об 

ответственности за результаты 

научных; 

- направленные на создание 

системы олимпиад, конкурсов, 

творческих лабораторий и 

проектов, направленных на 

развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний для 

обучающихся, развитие системы 

ресурсных центров по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей к различным 

направлениям творческой 

деятельности подрастающих 

поколений. 
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обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными и 

духовными достижениями 

человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

5. 

Здоровьеформирующее 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время; 

- формирование 

представлений о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека, на процесс 

обучения и взрослую жизнь. 

 

Мероприятия: 

- направленные на воспитание 

ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье; 

- направленные на обеспечение 

условий для занятий физической 

культурой и cпортом; 

- направленные на формирование 

культуры здоровья (историко-

поисковая и научно-

исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового 

образа жизни, изучение в рамках 

деятельности кружков 

положительных примеров 

здорового образа жизни в семье и 

регионеи т.д.); 

- направленные на обеспечение 

пропаганды здорового образа 

жизни и физической культуры, в 

том числе и средствами 

социальной рекламы, по 

следующим основным 

направлениям: информационное 

сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий; 

разработка и реализация 

информационно-

пропагандистских, направленных 

на формирование и пропаганду 

здорового образа жизни;    

программы и проекты, 

направленные на обеспечение 

нравственного и духовного 

здоровья (дискуссионные 

площадки, рассматривающие 

вопросы социального партнерства, 

социальной и межкультурной 

коммуникации; проведение 

форумов, лекций и круглых столов 
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по проблемам духовного здоровья 

молодого поколения, преодоления 

асоциального поведения; 

профилактики экстремизма, 

радикализма, молодежного 

нигилизма и т.д.). 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений о 

таких понятиях, как 

"толерантность", 

"миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" 

(например, на этнической, 

религиозной, спортивной, 

культурной или идейной 

почве); 

- формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей принципы 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной 

и культурной консолидации 

общества, и опыта 

противостояния 

контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном 

пространстве. 

Мероприятия:  

- направленные на обеспечение 

межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, 

на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета (при обучении работе с 

информацией в рамках 

деятельности кружков, в рамках 

проведения тематических 

классных часов, деятельности 

школьных дискуссионных клубов; 

- направленные на организацию 

мероприятий, посвященных теме 

межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение 

в школе тематических круглых 

столов и "открытых кафедр" с 

участием представителей 

родительской общественности, 

педагогов, социологов, 

психологов, на организацию 

школьного клуба 

интернациональной дружбы и т.д. 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на активизацию 

их приобщения к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование 

представлений о своей роли и 

практического опыта в 

производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для 

Мероприятия : 

- направленные на развитие 

деятельности школьных кружков и 

творческих объединений, 

литературных и художественных 

салонов, на организацию 

проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств, на 

мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного 

пространства; 

- связанные с музейной 

педагогикой, с детским и 

молодежным туризмом 

(деятельность кружков и школ 
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проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и 

освоение существующих 

эстетических эталонов 

различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в 

области культуры; 

- формирование основ для 

восприятия диалога культур и 

диалога цивилизаций на 

основе восприятия 

уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование 

дополнительных условий для 

повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к 

русской и зарубежной 

литературе, театру и 

кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

юного экскурсовода, проведение 

туристических походов и слетов, 

связанных с изучением истории и 

культуры, организация дней и 

декад культуры в школе и т.д.). 

 

8. Правовое 

воспитание и культура 

безопасности 

- формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений об 

основных правах и 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к 

правам человека и свободе 

личности; формирование 

электоральной культуры; 

- развитие навыков 

безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; 

формирование представлений 

об информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

 

Мероприятия: 

- направленные на повышение 

правовой грамотности 

обучающихся, повышение 

правовой активности и 

ответственности (в рамках участия 

в школьных органах 

самоуправления); распространение 

правовой информации (в рамках 

тематических классных часов; 

лекций с приглашением 

специалистов и др); 

- направленные на обеспечение 

безопасности обучающихся, 

проведение тематических 

классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказание 

первой медицинской помощи, 

проведение комплекса 

мероприятий по информационной 

и психологической безопасности; 

- проведение в школе мероприятий 

и акций, направленных на 

формирование правовой 
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компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и 

насилия по отношению к 

личности; распространение и 

укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и 

т.д. 

9. Воспитание 

семейных ценностей 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у 

обучающихся знаний в сфере 

этики и психологии семейных 

отношений. 

 

Мероприятия:  

- направленные на повышение 

авторитета семейных отношений, 

на развитие диалога поколений, на 

совместное решение задач (в 

рамках проведения дней семьи, 

дней национально-культурных 

традиций семей, совместного 

благоустройства школьного 

пространства и т.д.); 

- направленные на организацию 

лекций и семинаров для 

обучающихся, проводимых 

специалистами (педагогами, 

психологами, социологами, 

философами, правоведами, 

врачами и т.д.). 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- формирование у 

обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную, 

межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у 

обучающихся ответственного 

отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у 

обучающихся знаний в 

области современных средств 

коммуникации и безопасности 

общения; 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о родном 

языке, его особенностях и 

месте в мире. 

 

Мероприятия:  

- направленные на развитие 

речевых способностей 

обучающихся, на формирование 

конструктивной коммуникации 

между ровесниками, на 

повышение риторической 

компетенции молодых граждан (в 

рамках деятельности школьных 

дискуссионных клубов для 

старшеклассников, использование 

технологии дебатов на 

межпредметном уровне и т.д.); 

- направленные на развитие 

школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, 

сайты, радиостудии); 

- направленные на организацию 

мероприятий, связанных с 

проведением курсов, лекций и 

семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции 

обучающихся с привлечением 

специалистов (например, 

психологов, филологов и др.), 

проведение олимпиад, праздников 
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родного и иностранных языков и 

т.д. 

11. Экологическое 

воспитание 

- формирование ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного 

отношения к процессу 

освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование 

ответственного и 

компетентного отношения к 

результатам производствен-

ной и непроизводственной 

деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном 

уровнях; формирование 

экологической культуры, 

навыков безопасного поведе-

ния в природной и техноген-

ной среде; 

- формирование условий для 

развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в процессах, 

направленных на сохранение 

окружающей среды. 

Мероприятия:  

-  направленные на изучение 

региональных и этнокультурных 

особенностей экологической 

культуры (в рамках программ и 

курсов краеведения, 

природоведения); 

- программы и проекты, 

направленные на развитие 

межгордского детского 

сотрудничества в сфере охраны 

природы 

- направленные на формирование 

благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках населенного 

пункта, двора, школы. 

 

 Планируемые результаты  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа).  

 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

 Веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
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хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Показатели и индикаторы реализации Программы 

 В результате выполнения Программы будут обеспечены: 

- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций 

и основ государственности современной России; 

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных 

организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта) во взглядах и 

позициях на воспитание как неотъемлемое условие общественного, культурного развития 

посредством воспитательного пространства; 

- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 

потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодежи на основе 

укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также посредством 

развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в 
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разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и 

страны проекты; 

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющейся в осознанном 

выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 

профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование 

во благо современного российского общества и государства. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

количество учащихся, состоящих 

на учете в КДН, ОВД, ВШУ 

Уровень 

воспитанности                           

Уважение к школьным 

традициями фундаментальным 

ценностям;  

Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

Овладение социальными 

навыками 

методика Капустина Н.П. 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся  

Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический анализ 

текущей и итоговой успеваемости  

2. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся   

3. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

 Коммуникабельность 

 Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

 Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

 Нравственная 

направленность личности  

 Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

3. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик"  и 

т.д. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 Состояние здоровья  

 Развитость физических 

1. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  
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 качеств личности 2. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

3. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

 Развитость чувства 

прекрасного  

 Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы детских 

объединений 

 

 Эффективность 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления. 

 Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы  

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

 Характер отношений 

между участниками 

учебно-воспитательного 

процесса  

 Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

 Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 Нравственные ценности. 

 Создание благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

 Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

 Развитость 

самоуправления  

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение 

социализированности личности 
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 Сформированность 

совместной деятельности  

 

обучающегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

 Комфортность ребенка в 

школе  

 Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

обучающегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков. 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

Практическая реализация программы на всех её этапах предполагает формирование 

достаточно высокой духовной атмосферы школы, творческой и нравственной личности 

педагога и ребёнка.  

Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, 

уточнять, совершенствовать, корректировать. 

 

9. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в сОУтветствии с Законом об 

образовании, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их  социальную 

адаптацию. 
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Среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ при 

получении среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения.  

Образовательная программа ориентирована на достижение уровня 

допрофессиональной компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством 

выпускников. Также программа призвана сформировать основные показатели глобального 

мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также 

коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Цель программы: 

Создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям, требующим повышенного педагогического внимания в 

освоении основной образовательной  программы среднего общего образования, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

• Осуществление педагогической, психологической, социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

• Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

•  соблюдение интересов ребёнка; 

•  системность; 

•  непрерывность; 

•  вариативность; 

• рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
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в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной организации; способствует формированию ЗУН у 

обучающихся; 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в сОУтветствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной организации, направленное на формирование знаний, умений, 

навыков и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

социальное и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3)  Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, социального педагога, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательной организации.         

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
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рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование характеристи-

ки образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, 

социальное и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических «портретов» 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специи-

алистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкну-

тость, обидчивость и т.д.). 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

социальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Коррекционная работа 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Педагог-

психолог 
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Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ОВЗ.Внедрение здоровье-

сберегающих технологий в 

образовательную деятель-

ность. Организация  и про-

ведение мероприятий, напра-

вленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков здо-

рового и безопасного образа 

жизни.Реализация профила-

ктических программ 

Педагог-

психолог 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных пробле-

мам, оказание пре-

вентивной помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной  организации. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года). 

Ответственные 

 

Информирование Организация Информационные По отдельному Специалисты 
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родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

мероприятия плану-графику ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания дан-

ной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

   

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 

 

Лист внесения изменений в ООП 

 

Дата вносимых 

изменений 

Содержание внесенных изменений 
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