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ʈʘʟʜʝʣ 1. ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ 

МБОУ СОШ п.Аскиз 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО)  -

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования и организацию 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году, с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, в соответствии с образовательными потребностями и запросами участников 

образовательного процесса. ООП СОО разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

3. Приказ  Министерства образования  РФ от 03.06.2011 г. № 1994  «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН). 

Основное назначение образовательной программы как управленческого документа заключается в  

разработке целостной  системы обучения, воспитания и развития  с четко определенными и  понятными 

для всех участников образовательного процесса результатами, сбалансированными по ресурсному 

обеспечению. Образовательная программа позволяет определить, какой конечный результат в обучении, 

воспитании и развитии учащихся на каждой ступени обучения должен быть получен к определенному 

моменту времени. 

ООП СОО направлена на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

Адресность образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована учащимся, 

успешно освоившим образовательную программу основного общего образования.  

Адресная характеристика реализуемой образовательной программы: 

- Возраст 15-17 лет. 

- Продолжительность обучения – 2 года. 

- Уровень готовности к освоению программы: 

            уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой ОП 5-9 классов и 

удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы.  

Цели и задачи программы.  

Цель: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном учебном заведении. 

Портрет выпускника. 

Нравственный  потенциал 

Осмысление целей и смысла своей  жизни. 

Усвоение ценностей «Отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация», «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в 

их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность 

к самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
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Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании, готовность к переобучению в 

непрерывном образовании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 

поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою 

и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концентров; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

любимой досуговой деятельности, поведении в отношениях с окружающими; проявлении 

индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

Вышеперечисленные цели и задачи находят  отражение в учебных программах по каждой учебной 

дисциплине. Достижение поставленных целей и задач невозможно без интеграции учебного процесса, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, предоставляемого школой. 

В их интеграции мы видим потенциальные возможности роста качества образования.  В качестве 

основополагающих  принципов интеграции мы берем следующие: единство целей обучения, воспитания 

и развития обучающихся; преемственность в содержании обучения и воспитания; системно-

деятельностный  или компетентностный подход в  обучении и воспитании.  

Интеграция учебного процесса, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

позволят наиболее успешно решить задачи развития образовательного учреждения в соответствии со 

стратегией развития российского образования.  

 

  задачи Основные направления деятельности 

1. Совершенствование 

содержания образования  

1.1. Внедрение новых государственных образовательных 

стандартов общего образования на основе системно-

деятельностного и компетентностного подходов.  

1.2. Постепенный переход на обучение по индивидуальной 

образовательной программе на 3 ступени обучения. 

1.3.Оптимизация нагрузки учащихся. 

1.4.Расширение возможностей дополнительного образования. 

2.  Использование современных 

технологий образования  

 

 

2.1. Внедрение новых образовательных технологий, в том 

числе использование современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

2.2. Использование здоровьесберегающих технологий.  

2.3. Использование личностно ориентированных технологий. 

2.4. Использование системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

3.  

 

Обеспечение качества 

образовательных услуг 

3.1. Освоение новых форм и механизмов  контроля и оценки 

качества образовательных услуг. 

3.2. Формирование воспитательной системы школы как 

органической части школьной системы образования. 

3.3.Вовлечение в воспитательный процесс всех участников 

образовательного процесса. 

3.4. Диагностика результативности учебного и 

воспитательного процессов.      

4.  Повышение эффективности 

управления  

4.1. Совершенствование  системы государственно- 

общественного управления школой. 
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2. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʩʧʨʘʚʢʘ ʦ ʰʢʦʣʝ. 

В своем составе школа имеет структурные подразделения: 

Методический совет; MO учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

хакасского языка,учителей иностранною языка; МО учителей математики, физики, информатики, 

предметов естественного цикла; МО учителей начальных классов; МО учителей технологии, искусства, 

учителей физвоспитания. 

Творческие группы учителей по проблемам: Повышение качества образования, внедрение новых 

образовательных технологий в рамках реализации ФГОС СОО, создание рабочих программ по 

предметам  ООП СОО. 

Медиацентр с компьютерным классом, со стационарным мультимедийным оборудованием, аудио-, 

видео- и копировальной техникой. 

Центр дополнительною образования, в составе которого  танцевальный коллектив, объединение 

туристов, спортивное объединение (баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы, туризм, 

греко-римская борьба), дополнительные занятия но учебным предметам, предметные кружки, 

элективные курсы. 

В школе также имеется тренажерный зал, 2 спортивных зала, 2 мастерские обслуживающего и 

технического труда, библиотека. 

 
Название (по уставу) Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Аскиз. 

Тип и вид Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Муниципальная 

Учредитель Управление образования Аскизский район 

Год основания 1949 

Юридический адрес Республика Хакасия, Аскизский район, п. Аскиз. ул. 

Октябрьская, 22. 

Телефон 23-39. 25-39 

E-mail psschool2007@ rambler.ru 

http  

Должность руководителя, Ф. И. О. Директор школы, Минор Тамара Георгиевна 

 
Структура общеобразовательного учреждения I уровень 1-4 кл., II  уровень 5-9 кл., III уровень 10-11 

классы. 

Структура управления ОУ Педагогический совет, методический совет. 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников 

Формы государственного общественного управления Управляющий совет. 

-расходы на питание на одного ученика в день 

год постройки здания школы -тип здания 

 

общая площадь школы (кв.м) -технологическая оснащенность 

количество персональных компьютеров, из них в локальной сети и 

подключенных к Интернету 

-музей  

столовая  

-спортивный зал 

 

дотация из муниципального бюджета; 

1949 

 

3058,66 м2 , 21 шт. 

9 шт. 

Музей «Истоки» 

 

50 посадочных мест 
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ʆʧʳʪ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʩ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ʜʨʫʛʠʭ ʪʠʧʦʚ: 
-дошкольное образование - начального 

профессионального образования 

-дополнительного образования  

Школа-сад № 68 ОАО РЖД,  

Аскизское ПУ-18 

ДЮСШ,  

центр отдыха и досуга,  

музыкальная школа. 

. 

ʅʘʛʨʘʜʳ ʰʢʦʣʳ: 

-международные   1.Сертификат об участии в международном конкурсе 

«Кенгуру». 

Сертификат участия в конкурсе «Русский медвежонок». 

Свидетельство участия в международном детском конкурсе 

«Рисунок- поздравление». 

Сертификат участия в конкурсе «Чуиис пайрамы». 

Сертификат участия в конкурсе «British Bulldog». 

Сертификат участия в конкурсе «Золотое руно». 

- всероссийские Диплом за работу, вошедшую в число 50 % лучших работ 

математического тура межрегиональной заочной физико- 

математической олимпиады г. Москва. 

Диплом победителя всероссийкого конкурса «БиблиОбраз», 

номинация «Родник» 

Сертификат участия в Общероссийском проекте «Школа 

цифрового века». 

Диплом за участие и использования современных 

информационных технологий и цифровых предметно- 

методических материалов, предоставленных в рамках проекта 

школа «Школа цифрового века». 

-региональные Премия имени Н.Ф. Катанова в области математики 

(серебряная медаль, диплом II степени) 

Благодарственное  письмо за участие в республиканских 

финальных соревнованиях «Президентские  состязания». 

Почетная грамота победителя смотра конкурса школьных 

музеев . 

Диплом за победу в Фестивале творчества работников 

работников образования РХ «Какая она – наша новая школа?»  

Диплом за участие республиканском слете «Мы  - будущие 

избиратели». 

муниципальные Почётная грамота победителя в конкурсе- смотре школьных 

музеев в номинации «Лучшая экскурсия». 

Почётная грамота за участие в районном празднике «ТУН 

НАЙРАМ». 

Благодарственное  письмо за подготовку и реализацию 

программы «Экологизация территории и зданий 

образовательных учреждений» МО Аскизский район». 

Диплом за 3 место в районной выставке декоративно – 

прикладного творчества.  

Благодарственное  письмо за помощь в организации районной 

олимпиады «Знатоки ПДД»  

2 место на флеш – моб акции «Дорожные знаки и ПДД». 

Почетная грамота за 2 место в районном фестивале творчества 

учащихся «Весенние ручейки» 2011 г., з место 2012г., 1 место 

2013г. 

Почетная Грамота победителя конкурса «На лучшие 

оформление колонны в честь празднования дня победы». 

Почетная грамота победителя смотра – конкурса 

 по озеленению и благоустройству учреждения.   

 

 
Традиции «Тун Пайрам».  Родительские конференции, встречи с 

выпускниками. Художественный смотр «Весенние ручейки». 

Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу,легкой 

атлетике, вольной борьбе. Дни тюркской письменности. День 

здоровья. «Мама, папа, я - спортивная семья». 
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3. ʋʩʣʦʚʠʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʩʨʝʜʥʝʛʦ  ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

В социальном отношении система образования школы имеет развивающий характер путем 

создания адаптивной педагогической системы и максимально  благоприятных условий  для умственного, 

нравственного, эмоционального  и физического развития каждого ребенка. 

В школе создан мониторинг успеваемости и качества знаний  по годам, ступеням обучения, по 

учебным предметам, по каждому учителю, по МО, что позволяет отслеживать и регулировать результаты 

учебно-воспитательного процесса.  

Для реализации программы в школе имеются необходимые условия: профессионально 

подготовленный педагогический коллектив, практика ведения разнообразных элективных курсов, новых 

педагогических технологий, система воспитательной работы и стабильные результаты деятельности 

школы. 

- Размещение информации о кадрах, финансовой деятельности, планах работы, учебно-

воспитательной деятельности и мероприятиях ОУ на официальном сайте ОУ. 

- Учебно-интеллектуальная деятельность (открытые уроки, конкурсы, олимпиады, научно-

исследовательские конференции, Интернет-олимпиады).  

- Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивные соревнования, военно-спортивные состязания 

и др.). 

- Художественное, техническое, прикладное творчество (концерты, выставки, презентации). 

Резервы, имеющиеся в образовательном учреждении для повышения  качества  учебно-

воспитательного процесса. 

1. Повышение качества образования за счет: 

- информатизации образовательного процесса; 

- внедрения здоровьесберегающих технологий; 

- формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников; 

- усиления воспитательной функции образовательного процесса; 

- совершенствования психолого-медико-социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

- совершенствование предпрофильного и введение профильного обучения. 

2. Укрепление учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

3. Совершенствование системы школьного управления и реализация модели государственно- 

общественного управления. 

4. Комплексная реализация задач обучения и воспитания через активное применение инновационных 

процессов. 

Главный принцип школы – создание  комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. Отличительной особенностью нашей школы является благоприятный микроклимат, 

содружество учеников, учителей и родителей (законных представителей), основанное на доверии, 

уважении, взаимопонимании и сотрудничества. 

Школа организует научно-исследовательскую деятельность учащихся по разным направлениям и 

предметам, что позволяет расширить кругозор учащихся и дать им навыки исследовательской работы. 

Наша школа стремится дать каждому ребенку прочные и качественные знания. 50% выпускников 

ежегодно поступают в  ВУЗы, в образовательные учреждения НПО и СПО. 

Все кабинеты   оснащены оборудованием: компьютер в сборе, мультимедийный проектор, экран 

или интерактивная доска.  В настоящее время 100% педагогического состава владеют и используют 

компьютеры в своей практической деятельности. Распределение компьютерной техники производится с 

учетом обеспечения всех направлений информатизации школы: 

- Проведение уроков информатики и информационных технологий.  

- Работа по использованию ресурсов Интернета в учебно-методической и административной работе 

школы.  

- Проектная и исследовательская деятельность  с использованием ИКТ. 

- Участие в Интернет- конкурсах и олимпиадах 

В нашей школе создаются все условия для развития таланта молодёжи, в целях расширения кругозора и 

развития общей культуры школьников, дополнительных возможностей для индивидуального 

личностного развития с учётом образовательных возможностей, активно ведется работа по повышению 

качества ИКТ компетенций учащихся. Для учащихся имеется доступ к ресурсам сети Интернет, в том 

числе дистанционных конкурсов и олимпиад. Это формирует мотивацию к обучению и познанию с 

учётом системно-деятельностного подхода, активизирует внеклассную и внешкольную работу по 

предметам, межпредметное взаимодействие, интерес к состязаниям в школьном, региональном, 

всероссийском и международном масштабах. 
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Результатом этой работы становятся призовые места в дистанционных Международных и 

Всероссийских конкурсах и чемпионатах. Учащиеся принимают активное участие в чемпионатах, 

конкурсах, олимпиадах, НПК.  

Данные свидетельствуют о заинтересованности учащихся в развитии творческих и 

интеллектуальных способностей. Охват учащихся различными  конкурсами составляет 55%. 

Наблюдается рост количества и качества участия в конкурсах.   

ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ. 

Укомплектованность штагами: 

Кадры  

Количество административных работников 5 

Общее количество педагогических работников 47 учителей,  имеют: 1 и ВКК -87% 

«Почетный работник общего образования РФ» - 3 

Почётная грамота Минобрнауки РФ - 8 

Почётная грамота Минобрнауки РХ - 23 

 

 

ʉʦʩʪʦʷʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʙʘʟʳ 

Состояние библиотечного фонда 
Общаяплощадьбиблиотеки 

Считальнымзалом 

(кв. м) 

Количество мест Количество единиц 

библиотечного фонда 

Поступления за 2016-2017г 

434 10 1050 - 

Библиотека обеспечена справочной, энциклопедической литературой, каждый ученик 

имеет все учебники. Библиотечный фонд насчитывает - 15500 экземпляров, в том числе 

учебников 6050 экземпляров. В библиотеке имеется компьютер, электронные учебники по 

предметам 

ʉʦʩʪʦʷʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦ-ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʬʦʥʜʘ 

 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Программно- 

информационн

ые 

источники 

Наличие систем сбора 

учебной информации 

на магнитных 

носителях 

Всего на одного 

обучающего 

ся общего 

контингента 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

6050 12 507 180 120 50 

№ 

п/п 

Наименование 2017-18г. 

1. Штатная численность работников  

2. всего 99 

3. в т. ч. педагогические работники, 47 

4. из них: 

штатные педагогические работники (без учета внешних) 

44 

5. педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя 

(внешние совместители); 

3 



 

 

ʋʨʦʚʝʥʴ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

 

Наименование Количество 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet 

(да, нет) 

9 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 

Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 39 

из них используется в учебном процессе 28 

Общее количество компьютерных классов 1 

 

Кабинеты оснащены техническим оборудованием: компьютеры: - 7  штук, принтеры 5шт., 

ксерокс - 3 шт., 

ʊʉʆ: телевизор 3 шт, видеомагнитофон - 2 шт., мультимедиа - 11шт., музыкальный центр 

- 1 шт., интерактивная доска.- 4 шт. 

  Наименование учебных курсов  
№ 

п/п 

Наименование рабочей 

программы 

Автор (ы) Кем утверждена Срок 

освоения 

Год начала 

реализации 

1. Русский язык и литература 

10-11 классы 

Сизенова Г.А., Норкина 

Г.П., Тонких Т.М 

Шулбаева Э.Н.,  

МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

      2. Математика 10-11 классы Минор Т.Г., Чебодаева 

Н.Н., Казанцева Т.В., 

Архипова И.В. 

МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

3. Физика 10-11 классы  Сенотрусова Н.В. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

4. Химия 10-11 классы Вишневская С.Н. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2года Сентябрь, 

2017 

5. Биология 10-11 классы Овчинникова Т.П., Псарева 

Н.В. 

МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

6. География 10-11 классы Демидова Н.П. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

7. История Обществознание 10-

11 классы 

Кучакова М. М., Тягунова 

И.А. 

МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

8. Иностранный язык 

(английский) 10-11 классы 

Гончарова Г.А., Иваник 

О.М., Топоева А.А. 

МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 



 

9. Информатика Чанков Д.Г. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

10 МХК Демидова Н.П. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

12 ОБЖ 10-11 классы Гольцман Т.А. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

13 Физическая культура 10-11 

классы 

Петрова Т.Г., Кожевникова 

В.И.,  

МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

14 Современная 

Хакасия 

Демидова Н.П. МО, ЗД по УВР, 

директор школы 

2 года Сентябрь, 

2017 

 
ʈʘʟʜʝʣ 2. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

1. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

10-11 ʂʣʘʩʩ 

ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʷʟʳʢʝ 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Взаимосвязь языков  и культуры 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ ʢʘʢ ʩʠʩʪʝʤʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʨʘʟʥʳʭ ʫʨʦʚʥʝʡ 
Единицы языка. Их взаимосвязь.  

ʌʦʥʝʪʠʢʘ. ʆʨʬʦʵʧʠʷ. ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

ʃʝʢʩʠʢʘ ʠ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʷ 
Повторение по теме «Лексика». Омонимы, синонимы, устаревшие и новые слова. Исконно русская и 

заимствованная лексика. Русская фразеология. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология».  

ʄʦʨʬʝʤʠʢʘ ʠ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 
Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʷ ʠ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʷ 
Правописание глаголов. Правописание наречий.  Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Мягкий знак на конце слов 

после шипящих. Правописание причастий. Контрольная работа «Морфология и орфография». 

ʉʠʥʪʘʢʩʠʩ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʷ  
Принципы и функции русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний. Сочинение - эссе по проблеме 

текста. Простое предложение. Осложненное предложение: однородные члены, обособленные 

определения, приложения и обстоятельства. Осложненное предложение: вводные и вставные 

конструкции, обращение. Сложное союзное предложение. Сложное бессоюзное предложение Прямая и 

косвенная речь. Авторская пунктуация.  

ʊʝʢʩʪ. ɺʠʜʳ ʝʛʦ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ.  
Что такое текст? Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Конспект. Реферат. Аннотация. 

Рецензия. Зачетная работа «Комплексный анализ текста». 

ɸʣʛʝʙʨʘ . ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ ʢʫʨʩʘ 

ʉʪʝʧʝʥʠ ʠ ʢʦʨʥʠ. ʉʪʝʧʝʥʥʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ.                                                         

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 

n

x, их свойства  и  графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Степенные функции, их свойства и графики. Учебно-

тренировочные тестовые задания ЕГЭ. 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʠ ʣʦʛʘʨʠʬʤʠʯʝʩʢʘʷ ʬʫʥʢʮʠʠ.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения.  

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. 



 

Свойства логарифма.ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʣʦʛʘʨʠʬʤʠʯʝʩʢʦʝ ʪʦʞʜʝʩʪʚʦ.Логарифм произведения, частного, 

степени; ʧʝʨʝʭʦʜ ʢ ʥʦʚʦʤʫ ʦʩʥʦʚʘʥʠʶ. Десятичный и натуральный логарифмы,число е. Преобразования 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

ʇʝʨʚʦʦʙʨʘʟʥʘʷ ʠ ʠʥʪʝʛʨʘʣ.  

Первообразная и неопределенный интеграл. ʇʦʥʷʪʠʝ ʦʙ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʤ ʠʥʪʝʛʨʘʣʝ ʢʘʢ ʧʣʦʱʘʜʠ 

ʢʨʠʚʦʣʠʥʝʡʥʦʡ ʪʨʘʧʝʮʠʠ. Формула Ньютона-Лейбница. Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ. 

ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʪʝʦʨʠʠ ʚʝʨʦʷʪʥʦʩʪʝʡ ʠ ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʠ. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  

ʋʨʘʚʥʝʥʠʷ ʠ ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚʘ. ʉʠʩʪʝʤʳ ʫʨʘʚʥʝʥʠʡ ʠ ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚ. 

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. Учебно-тренировочные тестовые задания ЕГЭ. 

ʆʙʦʙʱʘʶʱʝʝ ʧʦʚʪʦʨʝʥʠʝ ʢʫʨʩʘ ʘʣʛʝʙʨʳ ʠ ʥʘʯʘʣʘ ʘʥʘʣʠʟʘ ʟʘ 11 ʢʣʘʩʩ   

ɻʝʦʤʝʪʨʠʷ 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Метод координат в пространстве.   

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем нара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

Повторение курса геометрии 10-11 класса.  

ʌʠʟʠʢʘ 10 ʢʣʘʩʩ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʢʫʨʩʘ. 

Курс начинается с раздела «Механика» состоящего из тем: «Кинематика» и «Динамика», в которых 

изучаются понятия: гипотеза, закон, теория, скорость, ускорение, путь, перемещение, средняя скорость. 

Законы: первый, второй и третий закон Ньютона, закон Гука, закон Всемирного тяготения. 

Раздел «Законы сохранения в механике. Статика», включает в себя изучение закона сохранения 

импульса и энергии. Понятие работы, мощности, энергии. Условия равновесия тел. В разделе 

«Молекулярная физика. Термодинамика» изучаются основные положения МКТ, броуновское движение, 

температура, насыщенный пар, влажность воздуха, внутренняя энергия, работа в термодинамики. 

Законы термодинамики. КПД тепловых двигателей. 

Раздел «Электродинамика», включает в себя темы: «Электростатика»,  «Законы постоянного тока» и 

«Электрический ток в различных средах». В теме «Электростатика» изучаются понятия: электрическое 

поле, напряженность электрического поля, потенциал, электроемкость конденсатора. Закон Кулона. 

Затем изучается тема «Законы постоянного тока». В ней рассматриваются законы Ома для полной цепи 

и для участка цепи. Законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

Заключительная тема «Электрический ток в различных средах», в которой изучается проводимость 

различных веществ. Электрический ток в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах, в вакууме. 

Резерв 5 часов. 

11 ʢʣʘʩʩ. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ  ʪʝʤ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʢʫʨʩʘ 

ʕʣʝʢʪʨʦʜʠʥʘʤʠʢʘ 

ʕʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪʥʘʷ ʠʥʜʫʢʮʠʷ (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 



 

ʂʦʣʝʙʘʥʠʷ ʠ ʚʦʣʥʳ 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʣʝʙʘʥʠʷ 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʚʦʣʥʳ Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения вол-

ны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

ʕʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪʥʳʝ ʚʦʣʥʳ Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение. 

ʆʧʪʠʢʘ  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

ʆʩʥʦʚʳ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʪʝʦʨʠʠ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости све-

та. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы с энергией.. 

 ʂʚʘʥʪʦʚʘʷ ʬʠʟʠʢʘ 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: сʚʦʡʩʪʚʘ ʠ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ 

ʠʥʬʨʘʢʨʘʩʥʳʭ, ʫʣʴʪʨʘʬʠʦʣʝʪʦʚʳʭ ʠ ʨʝʥʪʛʝʥʦʚʩʢʠʭ ʠʟʣʫʯʝʥʠʡ. ʐʢʘʣʘ ʵʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪʥʳʭ ʠʟʣʫʯʝʥʠʡ. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка 

о квантах.] Фотоэффект. ʋʨʘʚʥʝʥʠʝ ʕʡʥʰʪʝʡʥʘ ʜʣʷ ʬʦʪʦʵʬʬʝʢʪʘ. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности 

Гейзенберга.] 

ʉʪʨʦʝʥʠʝ ʘʪʦʤʘ. ʆʧʳʪʳ ʈʝʟʝʨʬʦʨʜʘ. Квантовые постулаты Бора. ʀʩʧʫʩʢʘʥʠʝ ʠ ʧʦʛʣʦʱʝʥʠʝ ʩʚʝʪʘ 

ʘʪʦʤʦʤ. Лазеры. 

ɸʪʦʤʥʘʷ ʬʠʟʠʢʘ 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. [Модели 

строения атомного ядра: ʧʨʦʪʦʥʥʦ-ʥʝʡʪʨʦʥʥʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʘʪʦʤʥʦʛʦ ʷʜʨʘ.] Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно- волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

ʌʠʟʠʢʘ ʘʪʦʤʥʦʛʦ ʷʜʨʘ  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Протоннонейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление 

и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза 

излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

ʯʘʩʪʠʮʳ ʠ ʘʥʪʠʯʘʩʪʠʮʳ. 

ʍʠʤʠʷ  
10 класс 

ʊʝʤʘ 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.  

      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.  

ʊʝʤʘ 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.  Отношение алканов к раствору перманганата калия и бромной воде. 

       Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания.  

ʊʝʤʘ 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. 

            Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.  

ʊʝʤʘ 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. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия.   

ʊʝʤʘ 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.  

ʊʝʤʘ 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.  

ʊʝʤʘ 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).  

ʊʝʤʘ 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. 

ʊʝʤʘ 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.  

ʊʝʤʘ 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 иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ.  

ʊʝʤʘ 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. 

ʊʝʤʘ 12. Белки  

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

      Демонстрации.  Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

      Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).  

ʊʝʤʘ 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.  Изучение свойств 

синтетических волокон. 

      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

11 класс 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. 

Химическая связь 



 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при 

растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. 

Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических  

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое 

применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о 

ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ ʦʧʳʪʳ 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие 

о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода).  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʠ 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ ʦʧʳʪʳ 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению. 

ɹʠʦʣʦʛʠʷ 10-11 ʢʣʘʩʩ. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ  

ɺʚʝʜʝʥʠʝ -4 ʯ  



 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, 

географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных 

дисциплин. Цели и задачи курса. Биологические направления вузов РБ.  

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».  

ʆʩʥʦʚʳ ʮʠʪʦʣʦʛʠʠ -27ʯ  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории.  

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого.  

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Минеральные источники РБ. Органические вещества: углеводы, белки. Достижения ученых РБ в 

области иммунологии. Липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке.  

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Производство витаминов в РБ.  

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. 

Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке.  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус 

СПИДа. Распространение и профилактика СПИДа.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический и энергетический обмен. Основные 

этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и его значение в биосфере. 

Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных хозяйствах РБ. Хемосинтез.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения вещества и энергии в клетке.  

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; 

схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка».  

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ  
ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʢʣʝʪʦʢ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʧʦʜ ʤʠʢʨʦʩʢʦʧʦʤ ʥʘ ʛʦʪʦʚʳʭ ʤʠʢʨʦʧʨʝʧʘʨʘʪʘʭ ʠ ʠʭ 

ʦʧʠʩʘʥʠʝ.  

ʉʨʘʚʥʝʥʠʝ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʢʣʝʪʦʢ ʨʘʩʪʝʥʠʡ ʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ.  

ʇʨʠʛʦʪʦʚʣʝʥʠʝ ʠ ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʤʠʢʨʦʧʨʝʧʘʨʘʪʦʚ ʢʣʝʪʦʢ ʨʘʩʪʝʥʠʡ.  

ʈʘʟʤʥʦʞʝʥʠʝ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ (ʦʥʪʦʛʝʥʝʟ) ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ -11  
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его фразы и биологическое значение.  

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития 

(онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при 

бесполом размножении.  

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схем 

митоза и мейоза.  

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ  
ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ ʩʭʦʜʩʪʚʘ ʟʘʨʦʜʳʰʝʡ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʤʣʝʢʦʧʠʪʘʶʱʠʭ ʢʘʢ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʦ ʠʭ 

ʨʦʜʩʪʚʘ.  

ʆʩʥʦʚʳ ʛʝʥʝʪʠʢʠ-18ʯ  
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 

гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 



 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические 

основы генетических законов наследования.  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т.Моргана. полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом.  

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 

признаков. Плейотропия.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулегальные и летальные мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием.  

ɼʝʤʦʥʩʪʨʘʮʠʷ моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; 

результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных 

материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.  

ʃʘʙʦʨʘʪʦʨʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ  
ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʬʝʥʦʪʠʧʦʚ ʨʘʩʪʝʥʠʡ.  

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʨʦʜʦʩʣʦʚʥʳʭ.  

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ  
ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʩʭʝʤ ʩʢʨʝʱʠʚʘʥʠʷ.  

ʈʝʰʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʜʘʯ. ɺʳʷʚʣʝʥʠʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʤʫʪʘʛʝʥʦʚ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ 

(ʢʦʩʚʝʥʥʦ) ʠ ʦʮʝʥʢʘ ʚʦʟʤʦʞʥʳʭ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ ʠʭ ʚʣʠʷʥʠʷ ʥʘ ʦʨʛʘʥʠʟʤ.  

ɻʝʥʝʪʠʢʘ ï ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʩʥʦʚʘ ʩʝʣʝʢʮʠʠ. ʉʝʣʝʢʮʠʷ. ɹʠʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ. ï 5ʯ  
Генетика – теоретическая основа селекции. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Биотехнология, её достижения, перспективы развития. Методы селекции растений. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Методы селекции 

животных. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии.  

ʆʙʦʙʱʝʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 3 ʯʘʩʘ 

 

ɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ʷʟʳʢ. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ 10-11 -ʭ ʢʣʘʩʩʘʭ 

1. ʈʝʯʝʚʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ 

1.1. ʇʨʝʜʤʝʪʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʙʳʪʦʚʘʷ ʩʬʝʨʘ. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения 

между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим 

друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʩʬʝʨʘ.Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, 

виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный 



 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. Любовь и дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные личности. Права и обязанности старшеклассника. 

ʉʪʨʘʥʳ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ ʷʟʳʢʘ, ʠʭ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʜʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ.Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 

железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный 

шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

ʇʨʠʨʦʜʘ ʠ ʵʢʦʣʦʛʠʷ, ʥʘʫʯʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʛʨʝʩʩ.Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 

выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. 

Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 

аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к 

безопасности планеты. 

ʋʯʝʙʥʦ-ʪʨʫʜʦʚʘʷ ʩʬʝʨʘ. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы 

в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. 

Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

1.2. ʇʨʦʜʫʢʪʠʚʥʳʝ ʨʝʯʝʚʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ʋʤʝʥʠʷ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʯʠ 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При 

этом развиваются следующие умения: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы 

ведения дискуссии; 

осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / 

алгоритм; 

обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении 

совместной проектной работы; 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 



 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

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

диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

ʋʤʝʥʠʷ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʯʠ 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с 

увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. При 

этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

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

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

— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

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

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

ʋʤʝʥʠʷ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография / резюме); 

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

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в 

собственном высказывании, в проектной деятельности); 

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои 

планы на будущее; 

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

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие  

детали. 

1.3. ʈʝʮʝʧʪʠʚʥʳʝ ʨʝʯʝʚʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ʋʤʝʥʠʷ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты 

и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов 

монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в 

рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 



 

При этом развиваются следующие умения: 

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

определять своё отношение к услышанному. 

 

ʋʤʝʥʠʷ ʯʪʝʥʠʷ 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных 

текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 

профиля): 

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 

просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / 

факты; 

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

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

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию автора; 

извлекать необходимую / интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2.ʉʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет углубления 

ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной 

и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 

общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя 

уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в 

общении с представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 



 

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

3. ʋʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʠ ʢʦʤʧʝʥʩʘʪʦʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, 

обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на 

английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а 

также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и другую 

справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее в 

сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, 

снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение 

LearningStrategies). 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного характера). 

4. ʗʟʳʢʦʚʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ 

4.1. ʇʨʦʠʟʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ. ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

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

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. 

 4.2. ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1400 

ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые 

значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 

значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение 

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

общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих речевые 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том 

числе виртуальных. 



 

4.3. ɻʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в 

основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 

разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, 

necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и 

структурных типов предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, II , III, в том числе условных 

предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If  ...V + ed... would...); 

• условных предложениях смешанного типа (ConditionalsIIи III ); 

• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so /such + that); 

• предложенияхсконструкциямиbe used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, requests, 

instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present/Future/PastSimple, Present/Future/ PastContinuous, 

Present / PastPerfect; PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/ beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 

неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и 

совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном 

числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, 

questionwords, comparatives, expressionsofquantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности (Linkingdevices). 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ ʠʩʪʦʨʠʠ.  10 ʂʃɸʉʉ (68 ʯʘʩʦʚ.) 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

 

ʅʘʨʦʜʳ ʠ ʜʨʝʚʥʝʡʰʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʠ. (2 ʯ) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы 

и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян 

среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 



 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. 

 

ʈʫʩʴ ʚ IX ï ʥʘʯʘʣʝ XII ʚʚ. (5 ʯ) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение 

Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы 

на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

 

 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 

ʈʫʩʩʢʠʝ ʟʝʤʣʠ ʠ ʢʥʷʞʝʩʪʚʘ ʚ XII ïXVI  ʚʚ. (12 ʯ)Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского 

государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскуюсистему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства. 

 

ʈʦʩʩʠʷ ʚ XVII  ʚ. (8 ʯ) 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России .Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 

Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 

движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 



 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских 

элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

 

ʈʦʩʩʠʷ ʚ XVIII ʚ. (8 ʯ) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII в. Развитие капиталистических отношений.  

 

ʈʦʩʩʠʷ ʚ XIX ʚ. (9ʯ) 

Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 

структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX 

вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

 

çɺʩʝʦʙʱʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ ʩ ʜʨʝʚʥʝʡʰʠʭ ʚʨʝʤʝʥ ʜʦ ʢʦʥʮʘ XIX  ʚʝʢʘè 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ. ʀʩʪʦʨʠʷ ʢʘʢ ʥʘʫʢʘ. (1 ʯʘʩ). 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие 

исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Основные концепции исторического развития 

человечества. Сущность, формы и функции исторического познания. Принципы периодизации 

исторического процесса. 

 

   ʎʠʚʠʣʠʟʘʮʠʠ ɼʨʝʚʥʝʛʦ ʤʠʨʘ (4 ʯʘʩʘ) 

   Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. 

   Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. Восточная деспотия. 

Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

   Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

   Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального 

состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и развитие полисной 



 

политико-правовой организации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира 

и формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и 

Рима. 

   Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь.  «Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

ʉʨʝʜʥʝʚʝʢʦʚʴʝ (6 ʯʘʩʦʚ) 

   Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

  «Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Возрождение 

имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

   Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Особенности хозяйственной 

жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование централизованных государств. 

Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. 

Отражение мировосприятия человека в романском и готическом искусстве. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. 

   Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание основ 

системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

   Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. Арабские, 

монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние 

цивилизаций. 

   Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные черты социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. 

Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного 

общества в ХIV-ХV вв. Столетняя война и крестьянские восстания. Изменения в мировосприятии 

европейского человека. Предпосылки модернизации. 

ʅʦʚʦʝ ʚʨʝʤʷ: ʵʧʦʭʘ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ (9 ʯʘʩʦʚ) 

   Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической 

природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

   Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических открытий на развитие 

европейского общества. 

   Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 

модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

   Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный 

раскол европейского общества. 

   От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности. 

Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции государственного 

суверенитета. Складывание романо-германской и англосаксонской правовых семей. 

   Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

Буржуазные революции ХVII-ХIХ вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и 

политических движений. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 



 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

   Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 

Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. 

Изменение характера демографического развития. 

   Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира в ХVII-ХIХ вв. Культурное и философское наследие Нового времени. 

   Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма» и стран «запаздывающей модернизации», «Периферия» евроатлантического мира. 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое 

развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

   Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение характера 

внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного права. 

Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ  ʧʨʝʜʤʝʪʘ çʀʩʪʦʨʠʷè (66ʯ)   11 ʢʣʘʩʩ. 

 

                  çɺʩʝʦʙʱʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷè - 24ʯ 

 

ʈʘʟʜʝʣ 1 ʄʠʨ ʚ ʠʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʫʶ ʵʧʦʭʫ: ʢʦʥʝʮ XIX - ʩʝʨʝʜʠʥʘ XX ʚ. (10 ʯʘʩʦʚ) 

     Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные 

направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX  в. к научно-

технической революции XX в. Экономическая  модель монополистического капитализма и 

противоречия ее развития. Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссия о "догоняющем 

развитии" и "особом пути". 

    Кризис классических идеологий на рубеже XIX  - XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и изменение практики конституционного строительства в условиях 

формирования социального правового государства. 

    Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Фашизм  и национал-социализм как тоталитарные идеологии. 

     Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX  -  середине 

XX в.  Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. 

Лига Наций и ООН. 

Основные понятия и термины:массовое потребление, конвейерное производство, система Тейлора, 

модернизация производства, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, вывоз капитала, олигархия, 

социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, ревизионизм, доминион, 

гражданское неповиновение, модернизация общества, протекционизм, сфера влияния, геополитика, 

пацифизм, макроэкономика, неолиберализм, кейнсианство, тоталитаризм, фашизм, коллективная 

безопасность, аншлюс, "странная война", блицкриг. 

ʈʘʟʜʝʣ 2 

ʄʠʨʦʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʚʦ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʝ XX - ʥʘʯʘʣʝ XIX ʚ. (14 ʯʘʩʦʚ) 

    Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

    Информационно-технологическая революция второй половины XX в. и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Переход к 

социально ориентированной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в XX в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. "Общество потребления" и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

     Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. 

"Новые левые". Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 



 

политического  терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. 

     "Биполярная" модель международных отношений в период "холодной войны". Формирование и 

развитие мировой системы социализма и ее распад. Страны Восточной Европы на современном этапе 

развития. 

     "Новые индустриальные страны": экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI  вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

"мирового Юга". 

     Система международных отношений на рубеже XX - XXI  вв. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский союз. Распад биполярной модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Кризис международно-

правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

     Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже  XX - XXI  

вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

"неоконсервативной революции". Современная социал-демократическая и либеральная идеологии. 

Попытки формирования идеологии "третьего пути". Антиглобализм. Религия и Церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возникновения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в началеXXI  в. 

     Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование новой 

научной картины мира. Нарастание технократизма и иррационализма в общественном сознании. От 

модерна к модернизму - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. 

     Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. 

Основные понятия и термины:импичмент, разрядка, средний класс, транснациональные корпорации 

(ТНК), транснациональные банки (ТНБ), информационное общество, маргинализация, офшорные зоны, 

глобализация, единое пространство, революция управляющих, неоконсерватизм, структурная 

безработица, исламская революция, массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм, 

гиперреализм, минимализм, хепенинг, постмодернизм, инвайронмент, видеоискусство, битники, хиппи, 

рокеры.  

ʀʩʪʦʨʠʷ ʈʦʩʩʠʠ (42ʯ) 

                   ʈʘʟʜʝʣ 1. ʈʦʩʩʠʡʩʢʘʷ ʠʤʧʝʨʠʷ ʥʘʢʘʥʫʥʝ ʇʝʨʚʦʡ ʤʠʨʦʚʦʡ ʚʦʡʥʳ. - 5ʯ 
                Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей на 

развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 

государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX вв. 

Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции отечественного 

капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. 

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение 

слоя зажиточных крестьян.Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. 

Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального напряжения в стране. 

Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о 

путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение 

характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. Традиционно-

попечительская политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение 

на национальных окраинах империи. Русификация. Студенческие выступления.Обострение 

международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии' по 

территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач 

России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны.Причины 

революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в 

революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в 



 

армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 

1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. Основные политические партии России начала XX в.Реформы 

государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты 

выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II 

Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска.Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и, легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. Программа 

преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян 

из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для 

наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и 

кооперативов.Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Ленские события 1912 г.Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры 

сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений.  Российская деревня как 

обособленный мир в общественно-культурной среде. Достижения российской науки. Идейные искания и 

художественная культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре 

начала XX в. Декадентство. «Серебряный век». Создание Художественного театра. Система К.С. 

Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое 

объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве.Элитарная культура. 

Традиционная культура основной массы населения. Спорт в Российской империи.                                                                                                          

ʈʘʟʜʝʣ 2.ʈʦʩʩʠʷ ʚ ʛʦʜʳ ʨʝʚʦʣʶʮʠʡ ʠ ɻʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʚʦʡʥʳ.- 5ʯ                                                                                                                                               

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер 

Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. 

Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г.Война ироссийскоеобщество.Конфликт власти и Думы. 

Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкованияроли Г.Е. 

Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический 

кризис накануне 1917 г.Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и 

причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного правительства.  Апрельский кризис 

Временного правительства. «Революционное оборончество» -сторонники и противники. Июньский и 

июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова.Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса 

власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки 

зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». 

«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира 

и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.Гражданская война и военная интервенция. 1918-

1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и 

состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. 

Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный 

характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 

ʈʘʟʜʝʣ 3. ʉʦʚʝʪʩʢʦʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ ʠ ʩʦʚʝʪʩʢʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ ʚ1920-1930-ʝ ʛʛ. ï 8ʯ 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и политическое 

положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие 

плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю, неп в 

деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. 

Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 

гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 

интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации.Образование СССР и его 

международное признание. Предпосылки образования СССР.  Образование СССР, высшие органы 



 

власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 

соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического признания 

СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г.Культура и искусство 

после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее 

противников. Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни. Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Задачи индустриализации. 

Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственнойколлективизации.Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной 

базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Важнейшее звено социалистической 

индустриализации - модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-

промышленного комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографическойструктуры 

советского общества.Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. 

Спорт и физкультурное движение.Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к 

XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 

1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г.Культура и 

искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство художественным процессом. 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль 

кинематографа. Ужесточение цензуры.Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е 

гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной 

безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение 

Японии в Китай). Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол.Советско-германские 

отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. 

Влияние советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны.СССР в 

1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе 

между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры 

по подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в 

трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

ʈʘʟʜʝʣ 4. ɺʝʣʠʢʘʷ ʆʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʚʦʡʥʘ 1941-1945 ʛʛ. ï 6ʯ 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней 

катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной 

- летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за 

Кавказ.Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» Создание 

новых образцов военной техники. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - 

зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. 

Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на Орловско-

Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, 

культура и война. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение 

Чехословакии советскими войсками..Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их 

последствия. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой 

войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 



 

ʈʘʟʜʝʣ 5. ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʉʦʶʟ ʚ ʧʝʨʚʳʝ ʧʦʩʣʝʚʦʝʥʥʳʝ ʜʝʩʷʪʠʣʝʪʠʷ. 1945-1964 ʛʛ. ï 5ʯ  

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Перемены в 

советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина 

отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией для 

формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание 

двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении 

международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты.Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники 

высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей».Первые 

попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в 

руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные 

причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Сложности 

экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в 

руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд 

КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 

общества.Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в 

области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и 

Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о 

возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с 

различным социальным строем как «формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового 

противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский 

кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский 

кризис.Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней 

политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, 

публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. Борьба за 

власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 

1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 

программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к 

созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в 

годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1964 г.Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми формами 

творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - официального, 

подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной 

экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской 

науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к 

Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов. Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения наЦерковь.  

ʈʘʟʜʝʣ 6. ʉʉʉʈ ʚ ʛʦʜʳ çʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘè. ï 3ʯПолитика и экономика: от реформ - к 

«застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические 

реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров 

народного потребления.СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада 

«социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. 

Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к 

политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США. Заключительный 

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причинысрыва политики 



 

разрядки.Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и его 

подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР по 

соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной 

идеологии.Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в 

Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные 

действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятельность Ю.В. 

Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. Наука, 

литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

ʈʘʟʜʝʣ 7. ʇʝʨʝʩʪʨʦʡʢʘ ʠ ʨʘʩʧʘʜ ʩʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ï 4ʯ 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения 

как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. 

Авария наЧернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о государственном 

предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между 

союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, утвержденной 

сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления политической дифференциации: 

проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за 

коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое 

- поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; 

националистическое. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. Возникновение политических 

организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. 

Консолидация  сил,  оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.  

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к определению 

внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. Новая цель внешней политики - 

решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, 

развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных 

конфликтов. Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Распад системы союзов СССР. 

Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Кризис и распад советского 

общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистическихпартий и движений в союзников радикальных 

сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в России. Развитие 

кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной 

Осетии, Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных 

республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками 

независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги 

мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка 

переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о 

создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 

президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

ʈʘʟʜʝʣ 8. ʈʦʩʩʠʷ ʥʘ ʨʫʙʝʞʝ XX - XXI ʚʚ. 6ʯ 

 Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую 

деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических 

сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление 

поляризации политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 

гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их 



 

итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного 

устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993).Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром 

власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 

чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на 

политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое 

развитие России после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема 

своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных 

республик.Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, 

шаги по стабилизации экономики.Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов 

боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на 

политической арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. 

Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и 

доктрины информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель 

отношений власти и общества.Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный 

экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных 

проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата 

управления. Избирательная реформа, созданиеОбщественной палаты. Парламентские и президентские 

выборы и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры 

внутренней политики России в современных условиях.Внешняя политика демократической России. 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - 

правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. 

Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции 

мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми 

институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между 

Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со 

стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и 

страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на 

международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского 

экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 

Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным  терроризмом. Крупные 

международные проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, 

экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-

Восточной Азии).Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость 

российского общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. Коммерциализация культуры и 

досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 

Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. 

Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. 

Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет. Отечественная 

культура и постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, 

архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство.   

 

 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 10-11 ʢʣʘʩʩ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ (3ʯ) 

Понятие о художественном мире писателя. Восемь веков русской литературы. Древнерусская 

литература 11-18 веков. Русская литература 18 века.  

ʈʫʩʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʧʝʨʚʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʳ 19 ʚʝʢʘ. (32 ʯʘʩʘ) 

19 век - эпоха зарождения романтизма и реализма.   

ɸ.ʉ.ɻʨʠʙʦʝʜʦʚ (6 ʯ) 



 

Жизнь и творчество А.С. Грибоедова. 

 Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». История создания и публикации. Смысл названия комедии. 

Проблема ума. Система художественных образов. Образ Чацкого. Чацкий и фамусовское общество. 

Общественно-политический и любовный конфликты.  

Р/р. Классное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

ɸ.ʉ.ʇʫʰʢʠʥ (12 ʯ) 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина.  

Основные мотивы лирики А. С. Пушкина. Вольнолюбивая лирика. «Чувства добрые» в лирике любви и 

дружбы. А. С. Пушкин о поэте и поэзии. Осмысление судьбы поэта в лирике А.С. Пушкина. 

Философская лирика А.С. Пушкина. 

 «Евгений Онегин».  История создания. Название романа. «Онегинская» строфа. «Им овладело 

беспокойство…». Судьба Онегина. «Быть может он для блага мира иль хоть для славы был рожден?». 

Судьба Ленского. Любовь и долг. Любимая героиня Пушкина. Роман «Евгений Онегин» как 

«энциклопедия русской жизни». Автор в романе. Роль лирических отступлений.  

«Медный всадник». Композиция. Основные художественные образы.  

ʄ.ʖ.ʃʝʨʤʦʥʪʦʚ (6 ʯ) 

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. «В Лермонтовских Тарханах».  

«Одинок я, нет отрады..» Тема одиночества и гордого протеста в лирике Лермонтова. «Люблю Отчизну 

я, но странною любовью» Тема Родины в лирике Лермонтова.  

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Смысл названия, 

композиция. Основные средства создания характера Печорина. Печорин и «другие». Тема судьбы в 

повести «Фаталист». Нравственная проблематика романа.  

ʅ.ɺ.ɻʦʛʦʣʴ (7 ʯ) 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя.  

«Мертвые души» Н. В. Гоголя. Особенности жанра, композиции, многообразие тематики. Помещики в 

изображении Н. В. Гоголя. Образ Чичикова. Авторское отношение к герою. Души живые и мертвые. 

Смысл названия. Тема Родины и народа.  

Р/р. Классноесочинение «Каков же он, герой своего времени?» (на примере одного произведения)- 2 

часа. 

ʈʫʩʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʳ 19 ʚʝʢʘ. (67 ʯʘʩʦʚ) 

Художественные открытия русской литературы второй половины 19 века.  

ʀ.ɸ.ɻʦʥʯʘʨʦʚ (6 ʯ) 

Жизнь и творчество И. А. Гончарова. Своеобразие художественного таланта писателя. 

ʈʦʤʘʥ  çʆʙʣʦʤʦʚè. Особенности композиции, его социальная и нравственная проблематика. 

Диалектика характера Обломова. «Сон Обломова» и его место в художественной системе романа. Герои 

романа в их отношении к Обломову. Обломов и Штольц. Что такое «обломовщина». Историко-

философский смысл романа. Роман «Обломов» в русской критике. Женские образы в романе. Авторская 

позиция и ее выражение в романе.  

Р/р. Классное сочинение «Чем интересен роман современному читателю?» 

ɸ.ʅ.ʆʩʪʨʦʚʩʢʠʡ (5 ʯ) 

Мир русской драматургии: А.Н. Островский - «Колумб Замоскворечья». Жизнь и творчество. 

ɼʨʘʤʘ çɻʨʦʟʘè. История создания, смысл названия, система образов. Своеобразие конфликта. Город 

Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Протест Катерины 

против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы.  

Р/р. Классное сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

ʀ.ʉ.ʊʫʨʛʝʥʝʚ (7 ʯ) 

Жизнь и творчество И. С. Тургенева. Мир, «вымышленный» Тургеневым. 

ʈʦʤʘʥ çʆʪʮʳ ʠ ʜʝʪʠè. История создания. Композиция романа. Система  художественных образов. 

Базаров и «отцы». Сущность споров, конфликт поколений. «Испытания героя»: Базаров и Одинцова. 

Любовь в жизни героя: разум или чувство? «Испытания героя»: Базаров и «соратники», Базаров и 

родители. Нигилизм Базарова. Духовный конфликт, трагедия героя.  

Р/р. Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

ʄ.ɽ. ʉʘʣʪʳʢʦʚ ï ʑʝʜʨʠʥ (2 ʯ) 

Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Проблематика и поэтика сказов М.Е. Салтыкова – 

Щедрина. «Новые сказки для взрослых»: «Дикий помещик», «Премудрый пескарь».  

ʅ.ɸ.ʅʝʢʨʘʩʦʚ (6 ʯ) 

Художественный мир русской поэзии середины 19 века.       



 

Жизнь и творчество.  

Основные темы лирики Н. А. Некрасова. Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной», «Надрывается сердце от муки..».  

Некрасов о поэте и поэзии. Поэтическое творчество как служение народу. «Вчерашний день, часу в 

шестом», «Муза», «Поэт и гражданин». 

 «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, история создания и композиция. Анализ «Пролога», глав 

«Поп», «Сельская ярмонка». Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Тема 

социального и духовного рабства. Образы народных заступников в поэме. 

ʌ.ʀ.ʊʶʪʯʝʚ (2 ʯ) 

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. 

Единство мира и философия в его лирике: «Природа - сфинкс», «Еще земли печален вид», «Как хорошо 

ты, о море ночное».  

Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и поединок роковой. «О, как убийственно 

мы любим», «Я встретил вас, и все былое» 

ɸ.ɸ.ʌʝʪ (3 ʯ) 

Жизнь и творчество А.А Фета.  

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Это утро, радость эта», «Я пришел к тебе с приветом», 

«Заря прощается с землею» и др.  

 Любовная лирика. «Шепот, робкое дыханье..», «Сияла ночь. Луной был полон сад». Гармония и 

музыкальность поэтической речи. Импрессионизм поэзии Фета. 

Р/р. Классное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

ʌ.ʄ.ɼʦʩʪʦʝʚʩʢʠʡ (8 ʯ) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского.  

История создания романа «Преступление и наказание».  «Преступление и наказание». Образ 

Петербурга. Тема «униженных и оскорблённых» на страницах романа. Семья Мармеладовых. Теория 

Раскольникова. Истоки его бунта. Путь к преступлению. Двойники героя. Крушение теории 

Раскольникова. Роль образа Сони. Раскольников и Соня. Эпилог романа. Смысл названия.  

Р/р. Классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

ʃ.ʅ.ʊʦʣʩʪʦʡ (17 ʯ) 

Жизнь и творчество Л.Н.Толстого, мыслителя и художника. 

 «Война и мир»: история создания, смысл названия, особенности жанра. Образ автора в романе. 

Введение в художественный мир романа (анализ ключевого эпизода «В салоне А.П. Шерер»). «Ум 

сердца» и «ум ума»: Ростовы и Болконские. Война 1805-1807 годов в изображении писателя. 

Аустерлицкое сражение. Аустерлиц как символ поражения идеалов в жизни главных героев. Духовные  

искания князя Андрея. Духовные искания Пьера Безухова. Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Бородинское сражение в романе. «Мысль народная». Русский национальный характер: Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев. Кутузов и Наполеон. Женские образы на страницах романа. Наташа Ростова на пути 

к счастью.  

Роль пейзажа в романе. Эпилог и его идейно-художественная функция. 

 Р/р. Классное сочинение по роману Л.Н Толстого «Война и мир».  

ʅ.ʉ.ʃʝʩʢʦʚ (5 ʯ) 

Жизнь и творчество Н.С.Лескова. 

Своеобразие и мастерство писателя. «Очарованный странник». Образ главного героя: русский 

праведник в изображении Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Поэтика названия. Особенности 

жанра. Фольклорное начало в повествовании. Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и 

обстоятельств. Нравственный смысл рассказа.  

Р/р. Классное сочинение по творчеству Н.С. Лескова. 

ʇʦʚʪʦʨʝʥʠʝ: «Сквозные» темы в литературе 19 века – 1 час 

ɿʘʧʘʜʥʦʝʚʨʦʧʝʡʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 19 ʚʝʢʘ: устная рецензия на самостоятельно прочитанные 

произведения. – 1 час 

Контрольная работа за курс литературы 10 класса.  

Итоги года. Рекомендации на лето. 

ʆʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ 

Основное Содержание  предмета 

10 класс (68 ч) 

 



 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 

Тема  1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки 

об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (11 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание 

и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (37 ч) 

Тема  3. Духовная культура (9 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (5 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления. 

Тема  5. Социальная сфера (12 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (11 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология. 



 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая 

культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (11 ч) 

Тема  7. Право как особая система норм (11 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (5 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный 

мир и его противоречия. 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс  

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (23 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный 

долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

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

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

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

политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (21 ч) 



 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд 

присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 

мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (6 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 10-11 ʢʣʘʩʩ  

ʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʯʘʩʪʴ 

ʊʝʤʘ 1.1. Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической культуре (лёгкая атлетика, 

гимнастика, спортивные и подвижные игры).Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при 

работе с инвентарём.  

ʊʝʤʘ 1.2.Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, доступными по 

состоянию здоровья. Правила дыхания при занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание 

воздухом и водой. Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. Смена 

деятельности как вариант формы отдыха.  

ʊʝʤʘ 1.3. Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека. Общая 

характеристика и причины возникновения профессиональных заболеваний. Технология планирования и 

контроля в системе регулярных оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, 

физического развития и физической подготовленности (общие представления). 

ʊʝʤʘ 1.4. Правовые основы физической культуры (извлечения из закона Российской Федерации «О 

физической культуре»). Роль и значение занятий физической культурой для сохранения творческой 

активности и долголетия, поддержания репродуктивной функции человека. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʯʘʩʪʴ 

 ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств, координация, 

гибкости.  



 

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения 

без предметов, с гимнастическими палками и гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с 

использованием тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных упражнений (лазаний, упражнений 

на равновесие, преодолении препятствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами 

ритмической и атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении кругом, перестроение из колонны 

по два, по четыре, по восемь в движении. Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ(ОФП), 

упражнения с предметами и без предметов Силовые упражнения, круговая тренировка. Опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность. 

разных снарядов из разных исходных положений, круговая тренировка. ОРУ с повышенной 

амплитудой для различных суставов; упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами, элементы художественной гимнастики. Комбинации ОРУ без предметов и с 

предметами (комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических упражнений, упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, снарядах, акробатические упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон 

назад, стойка на лопатках, комбинации из ранее изученных элементов), ритмическая гимнастика. 

ʇʝʨʝʢʣʘʜʠʥʘ ʚʳʩʦʢʘʷ. Подтягивание. ɹʨʫʩʴʷ. Сгибание, разгибание рук в упоре. ʆʧʦʨʥʳʡ ʧʨʳʞʦʢ. 

Козел в ширину, высота 115-120см. Прыжок ноги врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, 

соскок. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной (конь в ширину, высота 110 см). 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʢʘ. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. Кувырок 

вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове. ɹʨʝʚʥʦ. Ходьба по бревну с различными 

положениями рук, с движениями руками. С остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, в 

сторону, назад. Ходьба боком. Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С поворотом кругом. С 

остановкой и переходом в стойку на одном колене. Ходьба с предметами. Ходьба по бревну 

различными шагами. С остановкой и опусканием в сед. Вставание с помощью и без помощи рук. Сед в 

полушпагат. Упражнение на бревне «Ласточка». Прыжки со сменой ног. Соскок прогнувшись. Соскок 

ноги врозь. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʘʪʣʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ (массово-оздоровительное направление). 

Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, 

тренажерами. Тренировка упражнений вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 4- из положения, лежа на 

спине сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 1- сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях; 2- подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на 

максимальную высоту; 3- подъем корпуса из положения, лежа на спине.  

ʊʝʤʘ 3. ʃʝʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ ʠ ʢʨʦʩʩʦʚʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ. Физическая подготовка: развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств. Развитие двигательных способностей с использованием 

упражнений легкой атлетики. 

ɹʝʛ 30,60,100,500 м. ʂʨʦʩʩʦʚʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ. Физическая подготовка: Развитие выносливости.  

Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого старта. Бег по пересеченной 

местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне; бег с преодолением естественных 

препятствий. Бег на дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Обучение низкому и 

высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового 

ускорения, бега по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и 

совершенствование эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на 

короткие дистанции.Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, с группой, 

эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений на расстояние 

от 10 до 25 м, эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на расстояние до 40 м, эстафетный бег, бег на 

100м на результат. Варианты челночного бега, с изменением направления скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности. Прыжки через препятствия и на 



 

точность приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Метание гранаты. Метание различных предметов  на дальность с разбега. Обучение технике метания 

гранаты (теннисного мяча). Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного 

мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные упражнения метателя. Спортивные игры  

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Развитие двигательных способностей средствами подвижных игр. 

ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом, 

на анаэробный или аэробный механизмы длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-

13 сек в разных стойках с максимальной частотой ударов; подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и бросками мячей разного веса в цель и 

на дальность. Упражнения по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в 

цель различными мячами;  (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и точность 

реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами. Ловля мяча 

двумя руками, ловя мяча одной рукой. Бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой 

сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. Учебная игра.  

ɺʦʣʝʡʙʦʣ. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. Передача назад. 

Изучение элементов тактики игры: индивидуальные, групповые и командные действия.Верхняя тактика 

игры в защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

ʆɹɾ  

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: (10-11 ʢʣʘʩʩ) 

Глава 1. ПДД – Условия безопасного поведения учащихся (3 часа) 

            Создание условий для формирования у обучающихся культуры безопасности    

жизнедеятельности как участников дорожного движения. 

                Цель: обеспечить системный подход к обучению учащихся безопасному поведению на  

дорогах и улицах; 

                           расширение и углубление знаний по ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Глава 2.   Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

                  Цель: расширение и углубление у учащихся умений и навыков по основам медицинских  

знаний и здорового образа жизни. 

Глава 3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

                                          помощи  (3 часа) 

                Цель: формирование у учащихся умений и навыков по оказанию первой   медицинской   

помощи. 

Глава 4. Основы военной службы (22 часа) 

                                  Цель: формирование представления о национальной безопасности и   направление на    

подготовку молодежи к выполнению конституционного долга по защите   Отечества 

 

2. ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ  

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

В результате изучения русского языка выпускник  должен 

ʟʥʘʪʴ: 

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

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 



 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

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

общения; 

ʫʤʝʪʴ: 

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; 

 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть ʥʘʚʳʢʘʤʠ: 

ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʯʪʝʥʠʝ: 

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; 

 

ʛʦʚʦʨʝʥʠʝ ʠ ʧʠʩʴʤʦ: 

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. 

 

 

ɸʣʛʝʙʨʘ 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 

  ʚ ʩʪʘʨʰʝʡ ʰʢʦʣʝ  ʫʯʝʥʠʢ ʜʦʣʞʝʥ ɿʥʘʪʴ/ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

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; 

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; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

ʏʠʩʣʦʚʳʝ ʠ ʙʫʢʚʝʥʥʳʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

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



 

показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования 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, при необходимости используя 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, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

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 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;   

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

значения функций, и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке. 

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 иррациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

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; 

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; для  анализа 

информации статистического характера. 



 

ʛʝʦʤʝʪʨʠʷ 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировки аксиом планиметрии и стереометрии, основные теоремы и их следствия; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;  

роль аксиоматики в геометрии. 

Уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями; чертежами и 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположении е фигур; 

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

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и  

стереометрических фигур и отношений между ними; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления расстояний и углов; 

строить сечения многогранников. 

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. 

ʬʠʟʠʢʘ 

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, галактика, Вселенная; 

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

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

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

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

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

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

уметь 

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

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

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

атомом; фотоэффект; 

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

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

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

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

еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

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

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класс 

Знать/понимать 

·   смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, фотоэффект, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

·   смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза колебаний, ЭДС 

индукции, длина и скорость волны, скорость и давление  света, фокусное расстояние линзы; 

·   смысл физических законов:  Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, Гюйгенса, Эйнштейна, 

Столетова, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

Уметь 

 · описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия магнитного поля на 

движущийся заряд, электромагнитную индукцию, механические колебания и волны, резонанс, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока,  отражение, преломление, дисперсию, 

интерференцию, дифракцию  света; 

·   использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

·   представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости:  периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины,  угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

·   выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

·   приводить примеры практического использования физических знаний о механических, световых,  

электромагнитных и квантовых явлениях;  

·   решать задачи на применение изученных физических законов; 

·   осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

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

·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

·   рационального применения простых механизмов; 

·   оценки безопасности радиационного фона. 

 

ʍʠʤʠʷ 

 10 класс 



 

В результате изучения химии на базовом уровне уч-ся должен: 

Знать/понимать: важнейшие хим.понятия: вещество, хим.элемент, атом, молекула, хим.связь, валентность, 

степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные теории 

химии: хим.связи, строения орг.в-в; важнейшие в-ва и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: называть изученные в-ва по международной номенклатуре; определять валентность и степень 

окисления хим.элементов, принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений 

Характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу хим.связи, зависимость 

скорости хим.реакции и положения хим.равновесия от различных факторов; выполнять хим.эксперимент 

по распознаванию важнейших орг.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 хим.информации 

и ее представления в различных формах 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения хим.явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности 

протекания хим.реакций в различных условиях и оценка 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, приготовление растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве, критической оценки достоверности хим. информации, поступающей их разных источников 

11 ʢʣʘʩʩ 

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; 

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; 

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 и больших периодов по их положению в периодической системе 

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

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

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

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

различных формах; 

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

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



 

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

организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

ɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

В результате изучения английского языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен: 

Знать/понимать 

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

ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 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. 

Уметь 

говорение 

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

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой 

выбранного профиля; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

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

 чтение 

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

прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

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

виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях;  



 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

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. 

ʠʩʪʦʨʠʷ 

В результате изучения истории    ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

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

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

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

изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

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

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

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

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученикдолжен 

Знать \ понимать: 

1. образную природу словесного искусства 

2. содержание изученных литературных произведений 

3. основные факты жизни и творчества писателей – классиков XX века 

4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений 

5. основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

1. воспроизводить содержание литературного произведения 

2. 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 

3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи 

4. определять род и жанр произведения 

5. сопоставлять литературные произведения 



 

6. выявлять авторскую позицию 

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

литературного произношения 

8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

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

 

ʆɹɾ 

Ученик научится: 

         основным правилам безопасного поведения в повседневной  жизни и в условиях ЧС, а так же 

правила личной безопасности при угрозе террористического акта;  

         правилам организации  защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

         основным  принципам  здорового образа жизни; 

         правилам  оказания первой  помощи; 

         основам  обороны государства и военной службы; 

         боевым  традиции ВС России, государственные и военные силы РФ.; 

Ученик получит возможность научится: 

     предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

         грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

         оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

         выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые 

приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из 

автомата и т.д.); 

         пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств; 

 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

    обеспечения личной безопасности в ЧС природного, техногенного и социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; 

        выработки убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 

        владения навыками в области гражданской обороны; 

        формирования психологической и физической готовности к прохождению военной службы в 

армии. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

Легкая атлетика 

бегать с максимальной скоростью. 30 метров. Бегать с максимальной скоростью на дистанцию 30м, 60м 

с низкого старта.  

бегать с максимальной скоростью на дистанцию 30м, 100м с низкого старта.  

 бегать с максимальной скоростью на дистанцию  60м. .Бег 100м: М: «5»- 14.4    с; «4»-15.1  с; «3»- 16.0   

с. Д: «5»-16.2  с; «4»- 17.0  с; «3»-17.8  с. с низкого старта. Прыгать в длину с места и разбега; метать мяч 

на дальность. 

прыгать в длину с места и разбега; метать мяч на дальность. Прыгать в длину с места и разбега бегать в 

равномерном темпе.   

бегать  по дистанции с максимальной скоростью. 

бегать в равномерном темпе.бегать на дистанцию  2000метров. 

 М.:8.30, 9.00, 9.20мин. 

Д.:7.30, 8.30, 9.00мин. 

кроссовая подготовка 

бегать в равномерном темпе (20мин).Развитие выносливости. 

Бегать в равномерном темпе (20 мин) 

Баскетбол 

играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять правильно технические действия в игре. 

Волейбол 

играть по упрощенным правилам; выполнять технические приемы 



 

гимнастика 

Выполнять строевые упражнения, висы. Подтягиваться. Выполнять перестроения. Кувыркаться 

ʦʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

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

гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными          социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, 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 и социальным 

положением.  

3. ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʮʝʥʢʠ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Это установленные стандартом результаты освоения обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта образования. Требования разрабатываются в соответствии с 

обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного предмета 



 

учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни).  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся включены критерии и нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по всем видам контроля: устные ответы, 

контрольные, самостоятельные, лабораторные,  практические работы; сочинения; диктант; 

тестовые задания; зачеты. 

Для осуществления цели по обеспечению социальной востребованности учащихся, социально 

адаптированной личности определены следующие направления в качестве приоритетных: 

Развитие коммуникативных навыков учащихся; 

Создание условий для психологического комфорта; '' 

Формирование культуры здоровья, пропаганды здорового образа жизни, повышение внутренней и 

внешней культуры всех участников педагогического процесса. 

Создание условий для дальнейшей самореализации в профессиональном плане. 

Изучение среды детей из социально-незащищенных, «опекунских», неблагополучных семей, 

разработка профилактических и оздоровительных мероприятий в целях формирования социально-

адаптированной личности., является патриотом своего Отечества. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- ʪʝʢʫʱʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ: (5-ти бальная система оценки) контрольные, тестовые, самостоятельные, 

практические,  работы обучающихся, проводимые учителем в течение полугодия в соответствии с 

реализуемой учебной программой (отражается в классном журнале); 

- ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷобучающихся в переводном 10 классе, проводимая в форме итоговых 

контрольных работ, тестирования  по плану; 

- ʠʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 11  классов проводится согласно Положению о  формах  и 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования,  утвержденного Приказом МО РФ 

от 28.11.08 №362; 

- «Портфолио» достижений ученика. 

   Перевод обучающихся из 10 в 11 класс осуществляется в соответствии с Типовым положением 

об  общеобразовательном учреждении. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы, 

переводятся в следующий класс. 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

 Обязательные результаты освоения образовательной программы определяются в двух  

направлениях: 

1. Освоение учащимися Государственного образовательного стандарта, предполагающего достижение 

обязательного минимума содержания образования и сформированности у обучающихся общеучебных 

умений и навыков в объеме данного возраста; 

2. Достижение обучающимися  уровня образованности, определенного для соответствующей ступени 

образования. 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 

Интеллектуальная 

зрелость 

Наличие готовности к дальнейшему 

образованию, потребность в 

углублении полученных знаний. 

Способность к саморазвитию. 

Владение новыми технологиями 

изучения и обобщения информации. 

Восприятие образовательной цели как 

собственной ценности. 

Целенаправленность. Умение 

анализировать. Стремление к 

самообучению, к самостоятельному 

добыванию новых идей. Потребность в 

преобразовательной деятельности. 

Готовность к профессиональному 

самоопределению и самовыражению во 

взрослой жизни. 



 

Социальная 

зрелость 

Коммуникабельность. Владение 

умениями и навыками культуры 

общения. Способность корректировать 

свою и чужую агрессию. Владение 

способами решения проблем и 

конфликтов. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

других людей. 

Проявление таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. Стремление к 

«бесконфликтному» поведению. 

Культура поведения. Активность в 

общешкольных и классных делах. 

Личностная 

зрелость 

Способность к самоанализу. 

Нравственная направленность. 

Сформированность основных 

ценностных отношений личности; 

осмысление целей и смысла жизни. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей. 

Стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

Эмоциональная 

зрелость 

Эмоционально-психологическое 

благополучие класса. Владение 

способами поддержки эмоционально 

устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая 

зрелость 

Потребность в посещении театров, 

выставок, концертов. 

Развитие чувства прекрасного и других 

эстетических качеств. Стремление 

творить прекрасное в своей 

деятельности, своем поведении. 

Физическая 

зрелость 

Потребность в укреплении 

собственного здоровья и сохранении 

здоровья окружающих. Навыки 

укрепления и сохранения здоровья. 

Умение улучшать работоспособность и 

эмоциональное состояние при помощи 

физической культуры. 

Стремление к физическому 

совершенству. Привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями. 

Умение готовить и проводить игры и 

соревнования. 

  Общекультурная компетентность  

Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности: 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности  

Познавательный 

компонент 

У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний, умений и 

навыков. 

Выпускник имеет достаточный уровень осведомленности в различных видах 

источников и владеет методами образовательной деятельности 

Выпускник готов к самореализации своего потенциала в дальнейшем 

образовании.   

Ценностно-

ориентационный 

компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных взглядов, 

позиций 

Выпускник  понимает роль и место различных областей знания как элементов 

общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 

другом; особенности различных ценностных позиций. 

Выпускник способен оценивать границы собственной компетентности. 



 

ʈʘʟʜʝʣ 3. ɺʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʰʢʦʣʳ 

 ʎʝʣʴ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʰʢʦʣʝ ï создание гуманной образовательной среды, 

необходимых и достаточных условий для личностного роста каждого ребенка в образовательном, 

коммуникативном, нравственном и мировоззренческом аспектах.  

ɿʘʜʘʯʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʰʢʦʣʝ: 

- Совершенствование форм работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

социально-психологической службы школы с учащимися.  

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса и системы дополнительного образования в школе.  

- Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений.  

- Укрепление здоровья детей средствами физкультуры и спорта, формирование у учащихся навыков 

здорового образа жизни. 

- Формирование у каждого учащегося профессионального самосознания.   

- Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, предупреждение 
наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы "риска" к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций.  

- Воспитание личности широко образованного, высоконравственного, глубоко мыслящего человека, с 
независимым, самостоятельным мышлением, новым сознанием, морально- нравственными 

ценностями, с устойчивой гражданско-патриотической позицией, ориентированным в современных 

условиях жизни, способного к сотрудничеству и прогнозированию своих поступков. 

Цель и задачи воспитательного процесса реализуются в следующих направлениях работы 

школы:  

 - спортивно - оздоровительное направление  

 - духовно-нравственное направление  

 - интеллектуальное направление 

 - развитие детского самоуправления \ досуг  

 - гражданско-патриотическое и правовое направление  

 - взаимодействие и общение 

 - семья  

  

№ Основные 

направления 

развития личности 

 

Наименование традиционных мероприятий Периодичност

ь проведения 

1 спортивно- 

оздоровительное 

- День здоровья  

- классный час  

- Акция «Мы выбираем спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

- Участие в соревнованиях по футболу, баскетболу, 

волейболу. 

- Военно – спортивная игра «Победа» 

 - Президентские состязания  

- 2 раза в год 

- ежегодно 

- ежегодно 

 

- ежегодно 

- ежегодно 

- ежегодно 

2 Духовно - 

нравственное  и 

гражданско – 

патриотическое 

- Акция «Чистый поселок», «Чистим берег» 

- Мероприятия, посвященные Дням воинской славы 

России 

 - День матери  (концерт, выставки, конкурс рисунков, 

стихов) 

 - ежегодно 

- ежегодно по 

календарным 

датам 

- ежегодно 



 

- День пожилого человека  

- День народного единства (классный час) 

- Месячник оборонно – массовой работы и 

патриотического воспитания  

- Конкурс чтецов на патриотическую тематику  

- Уроки мужества  

- Международный день 8 марта  

 -Митинг -  линейка -9 МАЯ   

 

- ежегодно 

- ежегодно 

- ежегодно 

- ежегодно 

- ежегодно 

 -ежегодно 

-  ежегодно  

 

3 социальное - единый классный час  «Подросток и закон» 

- Неделя профориентации в школе  

- Проект «Маршрут твоей безопасности»  

 

- ежегодно 

- ежегодно  

- ежегодно 

4 общеинтеллекту

альное 

 

- участие в школьном, муниципальном, региональном  

турах предметной олимпиады школьников  

- научно-  исследовательские конференции  

 

 

- ежегодно  

- ежегодно 

 

5 общекультурное - День знаний, праздник «Первый звонок»  

- Посвящение в пятиклассники, первоклассники  

- День самоуправления 

- Осенний бал «Золотая осень»  

- Тематические дискотеки для 1-11 классов  

- День учителя (концерт, выставки) 

- Мастерская Деда Мороза  

- Новогодний карнавал  

-  конкурсные программы «А ну-ка, девушки», «А ну-

ка, парни» 

- Праздник «Последний звонок» 

- ежегодно 

- ежегодно  

- ежегодно  

- ежегодно 

- 1 раз в 

четверть 

- ежегодно 

- ежегодно 

- ежегодно 

-  ежегодно 

-  ежегодно 

6 Конкурсы, в 

которых учащиеся и 

воспитанники ОУ  

принимают 

ежегодное участие  

- Участие в конкурсе патриотической песни «Весенние ручейки» 

- участие учащихся  в районной выставке работ прикладного 

творчества  

- Участие в конкурсе «Ученик года» 

- участие в празднике одаренных детей 

- Военно – спортивная игра «Победа»  

- Всероссийский  конкурс «Зелёная планета глазами детей» 



 

 

Содержание воспитательной работы 

Направления  Задачи  

 

Пути реализации  

Интеллектуальное  1. Развивать учебную мотивацию и 

учебные навыки учащихся.  

2.Формировать эмоционально-

положительное отношение к учебе, 

знаниям, науке, людям умственного 

труда. 

3. Развивать познавательные 

способности, любознательность, 

стремление воспринимать 

окружающий мир во времени и 

пространстве. 

 4. Формировать социальную и 

коммуникативную компетентность 

школьников средствами учебных 

предметов.  

5. Стимулировать развитие 

нестандартности, индивидуальности, 

одаренности учащихся.  

 

- общеобразовательные уроки, 

 - интеллектуальные марафоны,  

- олимпиады, 

 - викторины, 

 - интеллектуальные конкурсы, 

 - предметные недели,  

- конференции,  

- круглые столы, 

-  интернет - конкурсы 

-  индивидуальные маршруты развития 

одаренных детей.   

Духовно-

нравственное  

1. Развивать духовно-нравственные 

качества учащихся: скромность, 

личную порядочность, этическое 

отношение к окружающим.  

2. Содействовать процессам 

самопознания и 

самосовершенствования личности 

учащихся.  

3. Формировать условия для принятия 

общечеловеческих норм и образцов 

как ценностей.  

4. Поддерживать стремление к 

сохранению и внесению прекрасного 

в окружающий мир.  

5. Формировать художественно-

эстетические взгляды и убеждения, 

интерес к различным видам 

искусства. 

 6. Совершенствовать личностные 

качества эстетической 

восприимчивости и отзывчивости, 

благородство души через обогащение 

внутреннего мира воспитанников.  

7. Развивать стремления формировать 

свою среду по эстетическим, 

культурным, общепринятым 

критериям.  

- традиционные праздники: День Знаний, 

День Учителя, Последний звонок, День 

Матери.     

- классные часы, посвященные дню 

пожилого человека,   

- День защитников Отечества,  

- литературные гостиные,  

- конкурсы детских творческих работ,  

- праздники народного календаря, 

 - оформление информационно- 

художественных стендов, 

 - культпоходы в кино. 

 

   

- Всероссийский конкурс чтецов  «Живая классика» 

- Интернет- олимпиады (предметные,) 

- Конкурс исследовательских проектов школьников  

- Президентские состязания  



 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое  

1. Прививать чувства справедливости, 

любви к семье, школе, городу, 

Отечеству. 

2. Воспитывать уважение к людям, их 

правам и интересам, формировать 

толерантность и гуманизм.  

3. Формировать чувства 

ответственности и гражданского 

долга перед обществом; воспитывать 

уважение к законам и правилам 

общежития, бережного отношения к 

собственности.  

4. Развивать социальную активность у 

учащихся, непримиримость к 

антиобщественным явлениям и 

поступкам.  

5. Создавать атмосферу дружбы, 

взаимопонимания и сотрудничества.  

 

- оформление разделов в классных 

уголках «Единые требования к 

учащимся»; 

- неделя правовой пропаганды; 

- классные часы, посвященные Дню 

толерантности, Дню конституции, Дню 

Народного единства; 

- круглые столы совместно с работниками 

ОДН; 

- мероприятия, посвященные   первого 

полета человека в космос;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы 

- смотр строя и песни  

- беседы с инспектором ОДН  

- участие в окружных конкурсах клуба 

патриотического воспитания г. Ноябрьск  

 

Спортивно-

оздоровительное  

1. Создавать условия для сохранения 

и укрепления здоровья учащихся с 

целью воспитания стремления к 

здоровому образу жизни.  

2. Формировать понимание сущности 

здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей.  

3. Формировать убеждение в 

важности и красоте физической 

культуры.  

4. Прививать практический интерес к 

спортивным занятиям. 

 5. Развивать личностные качества: 

быстроту, ловкость, находчивость, 

смелость, коллективизм, 

дисциплинированность.  

6. Профилактика девиантного 

поведения.  

7. Профилактика дорожно-

транспортных происшествий.  

- уроки физической культуры,  

- традиционные общешкольные Дни 

Здоровья,  

- Президентские состязания  

- дни профилактики (наркотической 

зависимости, табакокруения, алкогольной 

зависимости), 

 - классные часы  «Формирование ЗОЖ 

школьников»,  

- спортивные соревнования, эстафеты, 

турниры, матчевые встречи, праздники, 

спартакиады, 

 - месячники безопасности  

Развитие 

ученического 

самоуправления  

1. Представление интересов учащихся 

в процессе управления школой  

2. Поддержка и развитие инициатив 

учащихся в школьной жизни.  

3. Развитие социальных навыков 

поведения и установок на 

самостоятельное принятие решений в 

социальных проблемных ситуациях.  

4. Формирование более четкой и 

осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и 

другим.  

5. Повышение социальной 

компетентности учащихся.  

- ежемесячные заседания староста , 

«Шанса» 

- активное сотрудничество со школьной   

ДЮО  «Радуга»  

- проведение занятий школьным 

психологом с лидерами самоуправления в 

классах  

- коллективные творческие дела в классах  

-поселковые и школьные социальные 

проекты  

- участие в социальных проектах района, 

округа 

Профориентация  1. Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной 

- разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 



 

деятельности;  

2. Получение диагностических 

данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного 

определения профиля обучения;  

3. Обеспечение широкого диапазона 

вариативности профильного обучения 

за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках, курсах по 

выбору,элективных занятиях и в 

системе воспитательной работы; 

4. Дополнительная поддержка групп 

школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности 

трудоустройства. 

Выработка гибкой системы 

взаимодействия старшей ступени 

школы с учреждениями 

дополнительного и 

профессионального образования, а 

также с предприятиями региона.  

 

- организация регулярного выпуска газеты 

"Кем быть" 

 - информирование учеников о возможных 

вариантах выбора образовательного 

маршрута и профессионального 

самоопределения.  

- профессиография. Представление в 

доступной форме профессиограмм 

наиболее популярных среди учащихся 

профессий 

- диагностика развития познавательной 

сферы младших школьников  

- профильная диагностика:  

исследование уровня сформированности 

познавательных процессов и 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

- диагностика интеллектуального развития 

учащихся. 

- профессиональное консультирование 

- открытые интегрированные 

мероприятия,  

- классные часы 

- виртуальные экскурсии на предприятия  

- круглые столы  с приглашением 

представителей профессий.  

 

ʈʘʟʜʝʣ 4    ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ ʢ ʫʯʝʙʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ ʄ ɹʆУ ʉʆʐ ʧ. ɸʩʢʠʟ ʥʘ 2017 - 2018 ʫʯ. ʛʦʜ. 

1. ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ 09.03.2004 г. №1312; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, зарегистрированные 07.08.2010 г. за №189; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 15.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего общего образования; 

5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

6. Концепция профильного обучения  общего образования, утвержденная приказом Министерства 
образования РФ от 18.07.2002г.;  

7. Устав и программа развития школы с учетом рекомендаций. 

Учебный план МБОУ СОШ п.Аскиз направлен на достижение следующих 

целей: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе выполнения государственного 

образовательного стандарта по базисным дисциплинам, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

-создание условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся школы путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного обучения 

на основе концепции личностно-ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

-обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся в старших классах через введение 

профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учётом реальных потребностей рынка труда; 

-выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 



 

способностей каждого ученика; 

-построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план школы является нормативно-управленческим документом, определяющим специфику 

содержания образования и особенности образовательного процесса.  

При формировании учебного плана реализуются следующие задачи: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе выполнения государственного 

образовательного стандарта по базисным дисциплинам, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

-создание условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся школы путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

обучения на основе концепции личностно-ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учётом реальных 

потребностей рынка труда; 

-выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ученика; 

-построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Пояснительная записка к учебному плану Школы отражает особенности образования на каждой 

ступени: 

Учебный план и программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 
на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Учебный план третьей ступени направлен на обеспечение гражданского становления, социальной 

зрелости и функциональной грамотности обучающихся с учетом их потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов, ориентирует на дальнейшее обучение в учреждениях 

профессионального образования и (или) профессиональную деятельность, обеспечивает 

преемственность программ общего и профессионального образования, разработан для усиления и 

диффиренцирования индивидуального подхода к обучению, целенаправленно удовлетворяет запросы 



 

старшеклассников к уровню и содержанию образования. Обязательные для изучения в старшей школе 

учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский, немецкий), Математика, 

История, Обществознание, География, Физика, Биология, Химия, ОБЖ, МХК, Современная Хакасия, 

Физическая культура, элективные курсы. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ. 

• Образовательная область «Математика» включает в себя предметы «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия» ( 10-11 кл) 

• «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный предмет в с 8 по 11 класс включительно. 

• Предусмотрено проведение самостоятельного курса ОБЖ с 5 по 8, 10 ,11 классы. 

•  Введено преподавание самостоятельного предмета МХК на 3 ступени образования в 10-11 

классах. Это позволяет не нарушить принцип преемственности при освоении предметов данной 

области и завершить образование на уровне целостного восприятия учащимися художественной 

картины мира. 

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʯʘʩʦʚ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʆʋ Особенностью 

реализации регионального и школьного компонента является разнообразие форм учебной деятельности. 

С целью активизации самообразовательной, творческой, коммуникативной деятельности учащихся, 

развития навыков анализа полученной информации и представления ее в конкретном виде учебный 

план предусматривает такие формы организации учебной деятельности как экскурсионная, 

исследовательская и проектная с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

По решению образовательного учреждения часы компонента использованы на: 

• организацию элективных занятий по выбору обучающихся; 

• на увеличение количества часов, отводимых на образовательные области и отдельные 

предметы; 

С учетом школьных традиций в рамках проектной деятельности предлагается в 10-11 классах 

постановка спектаклей, театральных инсценировок, индивидуальной реализации творческих 

способностей - проект «Новогодняя сказка», участие в КВН, «Осенний бал». 

Работа с одаренными детьми в 10-11 классах включает подготовку к НПК, олимпиадам, участие в 

предметных декадах. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

Школа работает по четвертям, пятидневная учебная неделя в 10-11 классах. Продолжительность 

учебного года 33 учебные недели (не считая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы для учащихся 10-х классов). 

Обучение проводится в  первую смену (10-11 классы). 

Продолжительность урока - 40 минут.  

В образовательном учреждении имеются программы дополнительного образования 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско- 

краеведческой направленностей. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Каждая из ступеней школы решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные 

с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых 

учебных курсов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного учебного плана школы является 

осуществление принципа преемственности между его ступенями, когда изучаемые предметы получают 

на последующих ступенях свое развитие. 

Старшая уровень обучения призвана обеспечить качественное образование учащихся с учетом их 

потребностей, познавательных интересов и способностей. Образовательное пространство школы 

характеризуется современной функциональной инфраструктурой: работает столовая, имеется учебное 

оборудование (компьютеры,  компьютерный класс, нетбуки, цифровая техника, Интернет, медиатека и 

библиотека. Всё это открыто для всех участников образовательного процесса и способствует 

повышению интереса обучающихся к образовательной деятельности, повышает динамику и качество 

организации образовательного процесса.   

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

среднего общего образования (10-11 классы) 

   МБОУ СОШ п.Аскиз на 2017-2018 учебный год  
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Учебные  предметы 
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 А А 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра  2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Естествознание: физика 

                             химия 

                             биология  
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Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 
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География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Биология  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Информатика  и  ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

ɺʉɽɻʆ 29 29 58 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)  КОМПОНЕНТ 

Современная  Хакасия 2 2 4 

КОМПОНЕНТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

 

 

Алгебра  1 1 2 

Элективные курсы 

 

2 2 4 

ʇʈɽɼɽʃʔʅʆ ɼʆʇʋʉʊʀʄɸʗ 

ɸʋɼʀʊʆʈʅɸʗ ʋʏɽɹʅɸʗ ʅɸɻʈʋɿʂɸ 

34 34 68 


