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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО являются следующие 

документы: 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 -приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 

№1312»; 

             -приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

             -изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 

«Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

             -приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

              -Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-

12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

        -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
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             -Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ; 

              - Устав школы; Локальные акты. 

 

 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта общего 

образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее общее образование (четвертый  уровень образования, нормативный срок 

освоения – 2 года) обеспечивает усвоение государственного стандарта образования и 

повышенного уровня образования по профильным дисциплинам. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом 

и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 
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устанавливают часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленную индивидуально-групповыми занятиями по предметам учебного плана.   

 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский), Математика, Информатика и ИКТ, История России, 

Всеобщая история, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Мировая 

художественная культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура, Технология. 

Среднее  общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

     Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов 

направлена на обеспечение среднего общего образования как завершающего уровня 

общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию выпускника, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

    Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее 

образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта. Таким 

образом, содержание программы среднего общего образования, расширяет возможности и 

превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 

школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению 

в ВУЗы. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования на основе требований государственного образовательного стандарта;  

 обеспечить преемственность образовательных программ; 

 формировать общую культуру личности учащихся и воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

 создать основу для адаптации детей к жизни в обществе; 

 создать условия для осознанного профессионального выбора и последующего 

освоения  образовательных программ следующего уровня образования; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся; 

 воспитывать  гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Психологические особенности учащихся третьего уровня образования. 
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Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и 

самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль 

и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» 

– своих настоящих и будущих возможностей.  

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных 

целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в  пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего 

образования организуется на дому.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

 

Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 

 

Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен 

любой учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного 

общего образования при отсутствии медицинских противопоказаний.  

 

Адресность программы: 
Образовательная программа МБОУ СОШ N1 адресована: 

-обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия; 

-учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 
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педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП; 

-учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования 

под руководством наставников; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

1.2. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей  школе, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;      

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально  

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

  

Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

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

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 
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         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

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

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
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Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные 

классы.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях  

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

Результаты освоения предметного содержания среднего общего образования 

 Общие умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
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восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 Русский язык 
Изучение русского языка уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих 

компетенций. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 



14 

 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

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

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)  

В результате изучения иностранного языка в старшей школе учащийся 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 (видо-временных, неличных), средств и 

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

побуждения к действию; 
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 лингвострановедческую и страноведческую информацию. 

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. 

 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,), 

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; 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. 
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МАТЕМАТИКА  (алгебра и начала анализа, геометрия) 

 

 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
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- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои осуждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 



19 

 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 
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 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

ИСТОРИЯ 

 

В результате изучения истории учащийся 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. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания учащийся 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 
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важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

БИОЛОГИЯ 

  

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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АСТРОНОМИЯ 

В результате изучения химии учащийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;, 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.".  
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ХИМИЯ  

В результате изучения химии учащийся должен 

знать/понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

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

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 
 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

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

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры учащийся должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения ТЕХНОЛОГИИ  учащийся должен 

 
Знать\понимать: влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

 

Уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные 

технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

 сущность алгоритма, его основных свойств, иллюстрировать их на конкретных 

примерах алгоритмов;  

 основные типы данных и операторы (процедуры) языка программирования 

Паскаль;  

 назначение процедур и функций, их различие; 

 принципы работы с текстовыми файлами; 

 способы задания элементов массивов; 

 методы сортировки массивов и поиска элементов в массиве; 

 принципы работы со строками, записями, множествами; 

 

должны уметь: 

 разрабатывать и записывать на языке Паскаль типовые алгоритмы;  

 разрабатывать сложные алгоритмы методом последовательной детализации 

(сверху вниз) и сборочным методом (снизу вверх); 

 использовать текстовые файлы; 

 сортировать одномерные массивы и искать элементы заданного свойства; 

 разрабатывать алгоритмы на обработку строк, записей, множеств.  

 осуществлять отладку и тестирование программы 

  

 

1.3.   Система оценки достижений освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по ФкГОС 

 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов.   

 

     Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе. 

2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
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3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость 

-  устные ответы на уроках 

- самостоятельные и проверочные работы 

-  контроль техники чтения 

-  контрольные работы 

Обязательные формы  итогового контроля 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике 

- контроль техники чтения. 

 

 

1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся 

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования.  Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным 

учебным предметам учебного плана основной общеобразовательной программы, 

разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку 

(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а 

также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в 

целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении. 
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 Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи с 

использованием следующих средств: 

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 

классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление 

связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации. 

  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение   контрольных   работ   с   выставлением  учащимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение   полугодовых  отметок успеваемости учащихся путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего    учебного 

полугодия. 

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

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем.  

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

 Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы 

текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 

«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно». 

 В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

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

отношении отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные учащимися по 

результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по 

усмотрению учителя.  

 Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного  полугодия  на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения 

контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 
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1.3.2. Промежуточная аттестация учащихся 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, по 

итогам учебного года. В школе разработан локальный «Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. Педагогический совет утверждает формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов осуществляется не менее, чем по двум 

предметам учебного плана, определяемых и утверждаемых на заседании педагогического 

совета школы. Учащиеся 11-х классов допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

1.3.3. Государственная итоговая  аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования (далее - государственная 

итоговая  аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 

обязательной государственной  итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 

математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего учебного года они подают в 

образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая  аттестация по всем общеобразовательным предметам  (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных 

министерством образования и науки РФ 

Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных 

учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования в очной форме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования и допущенных 

в текущем году к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 

предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 
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Сроки и единое расписание проведения ГИА  ежегодно определяются 

Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации, установленные  Рособрнадзором. 

 

Оценка результатов государственной итоговой  аттестации 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором,  а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки 

не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному 

предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в 

дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения ГИА. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету  

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. Результаты 

государственной итоговой  аттестации признаются удовлетворительными в случае, если 

выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной 

(три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 

предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 

(итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных 

Министерством образования и науки РФ, в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 

образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 

Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной  итоговой  аттестации, выставляются итоговые отметки: 
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-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 

учебных года. 

Итоговые отметки  определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI  классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее - выпускники), успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

которых они проходили государственную итоговую аттестацию. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования 

ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Физика, Астрономия,  Химия, Биология, Мировая 

художественная культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура, Технология. 

 

2.1.1. Русский язык  

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

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

непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные  жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 

форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура 

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в 

устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 
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Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической 

и диалогической речи в разных сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ Русский язык в 

современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков 

народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 
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Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания:  

1) правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  

5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

 

2.1.2. Литература  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Русская литература I половины XIX века  

1. Введение   
Россия в первой половине XIX века.Русская литература и русская история. Общая 

характеристика литературы XIX века.  

Становление реализма в русской и мировой литературе. Русский реалистический роман 

(«Евгений Онегин», «»Герой нашего времени», «Мертвые души»). Зарождение и развитие 

русской критики (В.Г. Белинский, его статьи о Пушкине и Лермонтове). Взаимодействие 

реализма и романтизма в литературе XIX века.  
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2. А.С. Пушкин  
«К Чаадаеву», «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило…», «Пророк», «Я вас 

любил…», «Арион», «На холмах Грузии…», «Анчар», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Поэту», «Безумных лет угасшее веселье…», «Осень», «Отцы-пустынники и жены 

непорочны…», «Вновь я посетил…». Личность и художественный мир поэта. Основные 

мотивы лирики Пушкина. Философская лирика. Вольнолюбивые стихи, лирика дружбы и 

любовная лирика. Совершенство пушкинского стиха. Активное слияние личной и 

гражданской тем. Одухотворенность лирики любви. Вера в торжество светлых начал 

жизни и философские раздумья о смысле жизни. Утверждение высокого предназначения 

поэта, тема искусства, судьбы художника и творческого вдохновения.  

«Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии. 

Талантливость и гениальность, взгляды и поступки героев. Позиция автора.  

Реалистическая трагедия «Борис Годунов». Философские, политические и морально-

этические проблемы, поставленные автором в трагедии. Образ Бориса Годунова и 

летописца Пимена.  

«Петербургская повесть». Поэма «Медный всадник». Тема «маленького человека», бунт 

героя.  

В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина». Статья восьмая и девятая (в 

отрывках).  

Значение творчества А.С. Пушкина для русского общества и развития отечественной 

литературы.  

Теория. Понятие о реализме. Народность литературы.  

3. М.Ю. Лермонтов  
«Нищий», «Я не унижусь пред тобою…», «Я, матерь Божия, ныне с молитвою…», 

«Поэт», «Молитва (В минуту жизни трудную…)», «Как часто пестрою толпою 

окружен…». «Родина», «Выхожу одни я на дорогу…», «Пророк». Жизнь и творчество 

поэта. Формирование творческих взглядов поэта. Романтизм в творчестве Лермонтова. 

Основные мотивы лирики: чувство одиночества, философское осмысление трагического 

бытия человека в окружающем мире, пафос вольности и протеста, тема любви, 

размышления о роли поэта и поэзии. Лермонтов и Пушкин. Лермонтов и Байрон.  

Критика. В.Г. Белинский. «Стихотворения М. Лермонтова» (в отрывках). РР 

Конспектирование статьи (1 ч)  

Теория. Развитие понятия о композиции. Развитие понятия о романтизме и реализме. 

РР Анализ произведения. Одиночество как один из ведущих мотивов в лирике М.Ю. 

Лермонтова (сочинение 2 ч).  

 

4. Н.В. Гоголь  
Личность и художественный мир писателя. Литература середины XIX века как «эпоха 

Гоголя». Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика творчества 

раннего периода. «Петербургские повести» и тема «маленького человека».  

«Невский проспект». Петербург в изображении Гоголя. Условность и «призрачность» 

петербургской жизни. Становление двух враждебных миров: мира богатства и роскоши 

и мира столичной бедноты. Роль повести в судьбах русской литературы.  

«Выбранные места из переписки с друзьями». Особенности жанра. Полемика с 

Белинским.  

Теория. Развитие понятий о литературном типе, сатире, литературной критике.  

Русская литература второй половины XIX века  

1. Введение (1 ч)  
Русская литература второй половины XIX века. Роль русской классики в культурной 

жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. Развитие литературы 
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критического реализма. Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Журнальная полемика 60-х годов XIX века.  

2. А.Н. Островский  «Гроза». «Бесприданница».  

Жизнь и творчество драматурга.  

«Гроза». Неравный и острый конфликт героини с «темным царством». Борьба 

Катерины за право быть свободной в своих чувствах. Обличие самодурства и 

невежества.  

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции.  

Пьесы драматурга на русской сцене.  

Критика. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве». А.А. Григорьев. «После 

«Грозы» Островского». Конспектирование.  

Теория. Реалистическая драма. Речевая характеристика в драматическом произведении. 

Драматургический конфликт.  

3. И.А. Гончаров  «Обломов» (главы)  
Краткая биография писателя. Общая характеристика 3-х романов: «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв».  

«Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Обломов. Сущность характера 

героя, его мироощущение и судьба. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Обломов и 

Ольга Ильинская. «Обломовщина».  

РР Творческая работа «Почему Обломов «променял» любовь Ольги Ильинской на любовь 

Агафьи Пшеницыной»  

Критика. Н.А. Добролюбов. «Что такое ―обломовщина‖?». Д.И. Писарев. «Обломов». 

А.В. Дружинин «Обломов. Роман Гончарова».  

4. И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  
Очерк жизни и творчества.  

«Отцы и дети». Острота и искренность отклика писателя на появление нового и 

значительного типа в русском обществе. Конфликт отцов и детей или конфликт 

жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Причины его конфликтов с 

окружающими и причины его одиночества. Оппоненты героя, их нравственная и 

социальная позиция. Испытание любовью. Взаимоотношения Базарова с родителями. 

Автор и герои романа. Полемика сторонников и противников позиции автора. Значение 

Тургенева в русской мировой литературе.  

5. Н.Г. Чернышевский. Гражданский подвиг писателя. Роман «Что делать?» (обзор 

содержания). Критика. Н.А. Антонович «Асмодей нашего времени». Д.И. Писарев 

«Базаров», Н.Н. Страхов «‖Отцы и дети‖. И.С. Тургенев».  

Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа.  

РР Сочинение «Смертельная рана Базарова»  

6. Ф.И. Тютчев. Лирика  
«Полдень», «Silentium», «Тени седые смесились…». «Природа – сфинкс. И тем она 

верней…», «Я очи знал, - о, эти очи!.. «, «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли 

печален вид…», «Эти бедные селения…», «Как хорошо ты, о море ночное..», «Нам не дано 

предугадать…», «К Б. (Я встретил вас – и все былое…)», «Чему бы жизнь нас не 

учила…»  

Тютчев – поэт – философ и певец родной природы. Раздумье о жизни, человеке и 

мироздании. Любовь как «поединок роковой», Строго е изящество формы. Ритмическое 

богатство стиха.  

7. А.А. Фет Лирика  
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«Поэтам», «»Еще весны душистой нега…», «Еще майская ночь», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «Шепот, робкое дыханье…», «На железной дороге», «Это утро, робость 

эта…»  

Сочетание удивительной конкретности и точности в передаче человеческого 

восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. 

«Зоркость по отношению к красоте окружающего мира» (А.Фет), «умение ловить 

неуловимое» (А. Дружинин). Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.  

8. Н.С. Лесков «Очарованный странник»  
Очерк жизни и творчества.  

«Очарованный странник». Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные 

мотивы в повести.  

9. Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание»  
Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произведений. Острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина 

творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. Особенности творческой 

манеры Достоевского: психологизм, полифонизм, авантюрность сюжета, полемическая 

направленность произведений.  

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Социальные и философские истоки бунта героев романа. Смысл его теории и 

причина поражения Раскольникова (право на «кровь по совести» и разоблачение этой 

ложной позиции). «Двойники» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их роль в романе. 

Женские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Мировое значение 

творчества Достоевского. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире.  

Теория. Полифонизм романов Достоевского. Развитие понятия о нравственно-

психологическом романе.  

10. Н.А. Некрасов  Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  
«В дороге», «Тройка», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Плач 

детей», «Элегия А.Н. Еракову», «О Муза! Я у двери…», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Рыцарь на час». Стихотворения из цикла «о погоде». «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…», Элегия«, «Пророк», «Зине («Ты еще на жизнь имеешь право…»)». «Кому 

на Руси жить хорошо»  

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм в изображении жизни народа. Образы города и 

деревни. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его 

близость к строю народной речи. Полемика вокруг поэзии Некрасова.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (главы по выбору учителя). Смысл названия. 

Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в 

галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные заступники». Проблемы 

счастья и смысл жизни в поэме. Нравственная проблематика произведения. Идейная 

поэзия автора.  

Теория. Народность литературы.  

11. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города». «Сказки» Очерк жизни и 

творчества. Жизненная позиция писателя.  

«История одного города». Сатирическое изображение смены градоначальников. 

Градоначальники и народ. Перекличка события и героев произведения с факторами 

российской истории. Безграничное терпение и бесправие народа.  

«Сказки». Злободневность, политическая острота сказок.  

Прием гротеска в сатирическом произведении. Роль гротеска в создании сюжетов и 

обрисовка героев.  
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Литературная полемика вокруг творчества писателя.  

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).  

 

12. Л.Н. Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир»  
Жизненный и творческий путь писателя. Военный опыт писателя, участие в обороне 

Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах».  

«Война и мир». Художественные особенности романа-эпопеи: своеобразие композиции, 

особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Богатый и 

сложный духовный мир героев романа – Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские 

образы романа – Наташа Ростова и Мария Болконская. Их роль и судьба. Исторические 

личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон как личности и как полководцы. 

Смысл резкого противопоставления этих героев. Взгляд Л.Толстого на роль личности в 

истории. Картины войны в романе. Лев Толстой – классик и самобытный философ. 

Интерес ко Льву Толстому в современном мире. Л. Толстой и культура ХХ века.  

РР Изложение «Описание дуба»  

Теория. Роман-эпопея. История на страницах художественного произведения. 

Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя.  

РР Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого  

13. А.П. Чехов (6 ч) «Ионыч» и др. рассказы. «Вишневый сад»  

Общая характеристика жизни и творчества А.П. Чехова. Рассказы Чехова, своеобразие 

их тематики и стиля. Тема гибели человеческой души прод влиянием пошлого мира в 

поздних рассказах Чехова. Тема оскудения нравственного мира человека. Отношение 

автора к своим героям.  

Чехов-драматург. Пьесы Чехова, их новаторство и художественное своеобразие. 

Ослабленность внешнего действия и внутренние психологические конфликты. Подтекст 

и его роль. Ремарки. «Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Символический смысл названия. Сюжет и подтекст пьесы. 

Раневская и Гаев. Лопахин. Внесценические персонажи. Образ сада. Сценическая судьба 

пьес Чехова на сценах России и мира.  

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова, прозаика и драматурга 

(лаконизм рассказов, отсутствие морализаторства, расчет на читателя-

единомышленника, роль художественной детали; своеобразие и построения, и 

стилистики пьес, роль авторских ремарок, пауз, переклички реплики и т.д.).  

Из зарубежной литературы  

14. В. Шекспир  «Гамлет», «Король Лир»  
«Гамлет». Основной конфликт, герои трагедии (обзор содержания)  

Трагедия «Король Лир». Мастерство Шекспира-драматурга.  

15. В. Гѐте «Фауст»  
Философская трагедия. Протест против рутины и схоластики, утверждение величия 

разума и права человека на дерзания. Мефистофель и Фауст. Роль Мефистофеля как 

злого начала в судьбе Фауста. 
 

 

11 класс 

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 
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И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека 

со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест 

героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома 

Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

          А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение 

духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (12ч)    

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А. Ахматова (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием»История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи 

к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А.Аверченко Темы и мотивы 

сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч)  Характерные 

черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Проблематика, художественное своеобразие. 
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С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. (1ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

      М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков (7ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в 

романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский (2ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта.  

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

  А.И.Солженицин (3ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

  

 

2.1.3. Английский язык   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

«Встреча с главными героями» 

Повторение. Настоящее простое время и настоящее длящееся время. 

Практика в чтении с извлечением специальной информации. 

Практика в чтении с извлечением специальной информации 

Повторение модальных глаголов can, could, must, may. 

«Друзья на всю жизнь» 

Повторение прошедшего простого и прошедшего длящегося времен. 

Отработка конструкции бывало/имел обыкновение… 

Повторение настоящего совершенного и настоящего совершенного длящегося времен. 

Совершенствование навыков чтения по теме «Как найти друзей?» 

Повторение. Прошедшее простое, прошедшее длящееся и прошедшее совершенное 

времена. 

Повторение. Настоящее совершенное, настоящее совершенное длящееся. 

«Россия, Канада, Австралия» 

Практика в чтении с извлечением специальной информации по теме «Моя родина - 

Россия». 

Совершенствование грамматических навыков. Страдательный залог. 

Совершенствование грамматических навыков. Союз. 

Переводческая практика на базе тематического текста о Канаде. 

Эмфатические конструкции. 

«Национальные парки Америки» 

Введение нового грамматического материала. Инфинитив. 

Введение нового грамматического материала. Сложное дополнение. 

Введение нового грамматического материала. Сложное подлежащее. 

Формы инфинитива. 

Модальные глаголы can, must, may в значении предположения, сомнения, удивления. 

«Театр» 

Модальные глаголы should, could, ought в значении порицания. 

Практика в употреблении модальных глаголов. 
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Использование глагола to be для выражения долженствования. 

Использование артикля с существительными, обозначающими части суток и времена года. 

Развитие монологической речи по теме «Самообладание – что это?» 

 

«Поступление в университет» 

Беседа по теме «Летние каникулы». 

Повторение времен английского глагола. 

Выполнение упражнений на повторение. 

Повторение употребления действительного и страдательного залогов. 

Герундий (функции подлежащего и именной части сказуемого). 

«Приобретение жилья. Общение в интернет сети.» 

Введение новой грамматики. Причастие I. 

Введение новой грамматики. Причастие II 

Закрепление грамматического материала на базе упражнений. 

Введение новой грамматики. Формы причастия. 

Введение новой грамматики. Оборот. Сложное дополнение с причастием прошедшего 

времени. 

«Глобализация» 

Введение нового грамматического материала. Сложное дополнение с причастием 

настоящего времени. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Отработка существительных, употребляемых с глаголом только в форме множественного 

числа. 

Введение новой лексики по теме «Глобализация». 

Условные предложения II типа. 

Условные предложения III типа. 

Ролевая игра «Глобализация». 

«Выбор любимой работы» 

Введение новой грамматики. Будущее длящееся время. 

Практика в построении утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений в 

будущем длящемся времени. 

Практика в употреблении слов «job» и «work». 

Ознакомление со смешанным типом условных предложений. 

Совершенствование навыков выразительного чтения по теме «Поиск работы». 

Употребление сослагательного наклонения в придаточных изъяснительных предложениях 

после глагола «wish». 

Союзы so… that, such … that. 

Развитие диалогической речи по теме «О вакансиях». 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ   

          Говорение  

Диалогическая  речь 

  Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диа- логах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информаци- ей, в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных  типов диалогов на основе 

расширенной  тематики, в  ситуациях официального и неофициального по- вседневного 

общения, включая профессионально-ориентированные ситуации.  

Развитие умений:  
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• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое отношение к 

высказываемому и обсуждаемому;  

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых  в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его.                                             

 

Монологическая речь  

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль.  

Развитие умений:  

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; • давать 

характеристику  персонажей художественной литературы, театра и кино, выдающихся 

исторических личностей, деятелей науки и культуры;  

 • описывать события, излагать факты;  

 • представлять  свою страну и ее культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого языка 

и их культуры в русскоязычной среде;  

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полно- ты и 

точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-4 

минут: 

 - понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и 

радиопередач  по знакомой и частично незнакомой  тематике; 

  - выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и информационной 

рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

 - относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально- го общения. 

 Развитие умений:  

 • отделять главную информацию от второстепенной;  

 • выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

•  извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

 • определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя свое отношение к ней. 

 Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- личных 

стилей: публицистических, научно-популярных филологических,  художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом 

межпредметных связей ): 

 - ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще ний, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрыв- ков из 

произведений художественной литературы;  
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- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов 

для ориентировки  в ситуациях повседневного общения, а также   научно-популярных 

статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 - просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- справочного 

материала.  

Развитие умений:  

 • выделять необходимые факты/сведения;   

 • отделять основную информацию от второстепенной;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; • 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;• обобщать описываемые 

факты/явления; 

• оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

 • понимать смысл  текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 • отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 • излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах;  

• кратко записывать  основное  содержание лекций учителя; 

 • использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развернутый план 

выступления;  

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение.  

Перевод  

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально-

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 • навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 • навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование;  

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный 

письменный перевод;  

  • умениями редактировать текст на родном языке.  

 Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем.  

                     ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Иностранный язык вместе с такими предметами как  русский язык и литера- тура 

определяет направленность  филологического профиля в старшей школе.    
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Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений  о/об:  

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика,  лингвистика,  социолингвистика;  

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением);  

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;  

• основных единицах языка (фонеме, морфеме,  слове, словосочетании, предложении, 

тексте);  

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом,              литературно-

художественном разновидностях )   и разговорном стиле;  

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных 

стилей;   

• грамматических значениях,  грамматических категориях;   

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи;  

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и  

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.  

            Развиваются умения:  

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического по- строения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых 

правил;  

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);  

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках,  писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном;  

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;  

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным при- знакам.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

  Расширение диапазона  умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а 

также развитие следующих умений:  

 • использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 • использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

 • понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 • использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.   

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
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 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение  языка и 

культуры при:  

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

 • анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

• группировке и систематизации языковых средств по определенному при- знаку 

(формальному, коммуникативному);  

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала;  

•  интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 • использовании  словарей различных типов, современных  информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков 

слов.   

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Развитие социокультурных  знаний и умений происходит при   сравнении  правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения  развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных  текстов.  

 В 10-11 классах учащиеся углубляют:  

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;   

 • межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе.           

 На профильном уровне речь учащихся обогащается   лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они  учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах,  используя информационно-справочные материалы.   

Развиваются   умения: 

 • использовать необходимые языковые средства  для выражения  мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 • использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь за- рубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;   

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.   

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школь- ников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного  уровня владения 

иностранным языком.   

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  

Орфография  
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Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический 

минимум порогового уровня.  .  Фонетическая сторона речи Совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или в 5-9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников пол- ной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц.         Расширение потенциального словаря за счет 

овладения употреблением  интернациональной лексикой, новыми значениями известных 

слов, новыми словами, образованными на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных  для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках 

выбранного профиля.  

  Грамматическая сторона речи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложноподчиненных   и сложносочиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III.  Формирование навыков 

употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией “I wish…”  (I wish I 

had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  that forgot to phone to my 

parents);  эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do . All you need is 

confidence and courage. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present 

Simple, Future Simple  и Past Simple;  Present и Past Continuous;  Present и Past Perfect и 

страдательного залога:  Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; 

модальных глаголов и их эквивалентов.  Формирование навыков распознавания и 

употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения  на данном этапе.  Знание 

признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного залога:  

Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect  Passive ;  инфинитива с 

как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия:  Simple Future,  to be going, Present Con- tinuous .  

  Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, 

включая исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и  

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, включая исключения; наречий, выражающих 

количество (much, many few, little, very), имеющих  пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there);   
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количественных и порядковых  числительных.  Систематизация знаний о функциональной 

значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления в речи:  во фразах, 

выражающих направление,  время, место действия. Систематизация  знаний о  месте  

наречий в предложении; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 

Unit 1  
• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания и образцы их 

выполнения к разделу «Чтение»  

Unit 2  
• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский 

университет? 

• Как воспользоваться информацией из Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения, задания образцы их 

выполнения к разделу «Аудирование» 

Unit 3  
• Глобализация- плюсы и минусы. 

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания по написанию 

эссе с аргументацией за и против и эссе с элементами рассуждения и образцы их 

выполнения  

 

Unit 4  
• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания 

школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания по 

написанию писем личного и официального характера и образцы их выполнения  

 

Новый грамматический материал 

Unit 1 
Герундий 

Функции герундия в предложении, случаи употребления, перевод на русский язык 

Unit 2 
Причастие I, II. 

Образование 

Формы причастий, употребление, перевод на русский язык 

Unit 3 
Обороты Сложное дополнение с причастием I,II 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Сослагательное наклонение –III тип условных предложений 

Unit 4 
Смешанный тип условных предложений 

Союз 
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2.1.4. Математика 

Обязательное содержание  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

 

ФУНКЦИИ  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума).  

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 
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Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о  производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций.  

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических 

и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 
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Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

Геометрия на плоскости. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

 

Прямые и плоскости в пространстве.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
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Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Введение. Структура информатики 

 
Раздел 1. Информация 

Информация. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный и содержательный подход. Представление чисел в компьютере. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

 

Раздел 2. Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

 

Раздел 3. Программирование обработки информации 

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы 

данных.  Операции, функции, выражения. Программирование линейных алгоритмов. 

Логические величины и выражения. Программирование ветвлений. Программирование 

циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной информацией. 

 
Раздел 1. Информационные системы и базы данных (9ч) 

Что такое система. Модели системы. Системный анализ. Информационная система. 

Базы данных – основа информационной системы. Проектные задания по системологии. 

Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические 

условия выбора данных. 

Раздел 2. Интернет (10ч) 
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Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная  информационная система. 

World Wide Web – Всемирная паутина. Основы сайтостроения. Создание таблиц и списков 

на web-странице. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование (10ч) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

 

Раздел 4. Социальная информатика (2ч) 

Информационные ресурсы.  Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности.  

Повторение изученного материала (2ч) 

2.1.6. История  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 РАЗДЕЛ II. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 
Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 

структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 

Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала 

XX в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 

экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его 

специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные 

промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 

причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических пар-

тий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. 

В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности про-

граммных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. 

Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз 

освобождения».  

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные 

направления внешней политики России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива российского императора. Международная конференция в 

Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: причины войны, 

ход военных действий на суше и на море, причины поражения России. Влияние войны на 

внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближение России и Англии после 

войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 
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революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-

Тварический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его 

значение. Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических 

партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные 

законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II 

Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная ре-

форма, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 

Развитие кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других 

преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 

российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 

политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 

настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 

правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного 

века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир 

искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, 

театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дя-

гилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 

воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия 

на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и 

социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек 

на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной 

думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 
Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых 

органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного 

правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демо-

кратизация российского общества. Социально-экономическая политика. Новая власть на 

местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. 

Политические партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. 

«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и 

июньский кризисы Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 

власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.  
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Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз 

большевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский 

мир: причины подписания, условия, экономические и политические последствия. Распад 

коалиции большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал». Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. 

М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 

Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. 

Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на 

Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 

Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала 

А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 

режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 

Красный и белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 

особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  

Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность 

П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 

Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 

выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. 

Причины победы большевиков и поражения их противников.    

 

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 

противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 

преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 

Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 

дипломатической изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса 

признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами 

Запада. Создание и деятельность Коминтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 

аппарата. Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии во время 

болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление политического влияния И. В. Сталина, 
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разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы И. В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. 

Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового 

искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре, 

кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. 

Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. 

Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 

правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между 

форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. 

Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 

демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 

Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 

образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-

государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, 

химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным 

партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 

творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-

французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и 

Германии и секретные протоколы.  

  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и 

Советский Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Война с Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Советско-германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — 

осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 

Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 

наступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. 
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Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги 

первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период 

войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 

Художественная культура. Церковь в период Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. 

Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и 

значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 

Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка 

на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 

(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны. 

 

СССР В 1945—1964 гг. 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 

Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни обще-

ства. Новый виток репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». 

Идеологические кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: 

достижения и проблемы. Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление 

статуса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. 

Раскол Германии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. 

СССР в корейской войне. 

Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. 

М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее 

пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа 

КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. 

Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая 

революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли, первый 

пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 

Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
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кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях 

науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов 

во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в 

отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

 

СССР В 1964-1991 гг. 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и 

проведение «контрреформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в 

промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 

научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого 

социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противо-

речия художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами 

массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией 

застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. Балет. Оперное 

искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. Движение 

диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического па-

ритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 

Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). 

Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. 

Проведение выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР 

(1989 г.). Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками независимости. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение 

экономической ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 

Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование 
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региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. 

Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и 

его последствия. Россия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России 

(12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка 

новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы 

власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах феде-

ративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики 

страны в 90-е гг.  

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание 

Президентом России Д.А. Медведева.  Президент В.В. Путин. 

 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ I I.  ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (34 часа) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история».Периодизация новейшей истории XX — 

начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 

столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии.Место России в  новейшей истории. 

ТЕМА: СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1900- 1918 г.г. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА   

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
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Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 

его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 

в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование 

новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 

настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 

Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 

фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта.Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая 

кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 

Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

ТЕМА: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ  

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. 

Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — 

коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 

1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как 

результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и 

особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 

регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 

государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 
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индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные при-

оритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный 

фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-

демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

[Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. 

[А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 

установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического 

кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 

война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-

авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 

политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 

[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 

политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 

Международные отношения в 1930 – е годыМеждународное положение СССР в 1930-е 

гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны веду-

щих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — 

Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры 

(1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

ТЕМА: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА  

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 

странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 
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обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 

Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 

полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 

объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 

Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 

общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволю-

ционной модели модернизации.] 

ТЕМА: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 

нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Гено-

цид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 

коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 

Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 

Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 

цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 

мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 

образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 

Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-

разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 
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ТЕМА: МИР ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 

инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 

две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, 

способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 

века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 

и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 

современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 

Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — 

начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

ТЕМА: СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА ВО II  ПОЛОВИНЕ XX  В.: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 

мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 

Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 

начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 

Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 

Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. 
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Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 

сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 

Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 

Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся 

попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 

века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

[Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй 

половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской 

Америки.Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХIвека. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] 
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Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 

Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: 

американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА  

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 

дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 

реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор.Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 

Интернет. Осмысление проблем информационного общества.Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искус-

ства.Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 

противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

11 класс 

Основное содержание курса история России 

 Тема I. От Древней Руси к Российскому государству (20 часов). 

     Происхождение славян их соседи и враги.  Общеславянский европейский поток. 

Место предков славян среди индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о 

прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие 
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колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой древности. Великое 

переселение народов и Восточная Европа. Анты — первое восточнославянское 

государство. Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и 

хазарами. Религия восточных славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. 

      Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. 

Торговля. Путь «из варяг в греки». Складывание племенных союзов. Усложнение 

структуры общества. Зарождение признаков государственности. Предпосылки 

образования Древнерусского государства. Особенности развития социально-политических 

процессов у восточных славян в древности в сравнении с народами Западной Европы. 

 Становление древнерусского государства (2 часа). Государство Русь на Днепре. 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская теория, 

ее роль в русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в 

Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. 

Создание единого государства Русь. Правление князя Олега. Укрепление Киевского 

государства при князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. Продвижение к 

Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-византийская война 

941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини 

Ольги. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение княгини Ольги. 

      Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». 

Временное отступление христианства. Подавление племенного сепаратизма. Поход на 

Восток. Борьба за выход в Каспийское море, удар по Хазарии. Укрепление на Таманском 

полуострове. Перенесение завоеваний на Нижнее Подунавье и Балканы. Русско-

византийское соперничество в конце 60-х — начале 70-х гг. Х в. Дипломатическая и 

военная дуэль: Иоанн Цимисхий — Святослав. Борьба за восточных и европейских 

союзников. Поражение Святослава. Русь на завоеванных рубежах. 

        Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Продолжение 

восточной и балканской политики Святослава. 

  Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства в языческом мире. 

Русь — страна двоеверия. Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси 

духовенства — мощной социально-экономической, духовной, культурной силы. 

      Оборона Руси от печенегов. Система укреплений. Богатырские заставы. Внутренние 

реформы. Личность Владимира Святославича. 

      Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб — князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы 

между Ярославом и Мстиславом. Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и 

конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство. 

      Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование 

земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин. «Русская Правда» 

как юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими 

«правдами» Западной Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая 

София. Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первые подвижники 

Антоний и Феодосий Печерские. Стремление Руси к ликвидации церковной зависимости 

от Византии. Первый русский митрополит Иларион. 

      Династические связи Ярославова дома. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром 

печенегов в 1036 г. 

      Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие русской 

письменной культуры. 

      Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля. 
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Церковь. Монастыри. 

      Народные движения. От языческих и племенных мятежей к социальному протесту. 

Восстание в Русской земле в 1068 г.  

      «Правда» Ярославичей — новый свод законов. 

      Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки распада 

Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и 

объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и 

«Устав». Удар Владимира Мономаха по новгородскому сепаратизму. Мстислав 

Великий — сын Владимира Мономаха. Последние годы единой державы. 

Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских 

сословий, становление вотчинного землевладения. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского 

князя, русской церкви, единой культуры, единой сложившейся народности, внешней 

опасности со стороны половцев. 

      Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-

Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

      Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. 

Письменность. Грамотность. Школа. Летописание. «Повесть временных лет». Летописец 

Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических 

группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. 

Облик русского города. Искусство. Переводческая деятельность. Народное творчество. 

Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. 

      Жизнь простых людей. Быт, жилища, орудия труда, традиции, обычаи крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. 

Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение Монгольской империи. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь.  

Установление ордынского ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и 

откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголо-татарского 

нашествия 

      Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с 

Тевтонским орденом. Ледовое побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси 

против шведских и немецких рыцарей.  

Возвышение Москвы 
      Восстания в Новгороде Великом (1250-е гг.), городах Северо-Восточной Руси (1260-

е гг.). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные 

экспедиции из Золотой Орды. 

    «Недоумение в людях» после Батыева нашествия. Постепенное возрождение городов и 

деревень, пашен и промыслов, каменного строительства, летописания и др. Крестьяне и 

холопы. Ремесленники и купцы. 

 Центры власти на Руси — княжества и боярские республики (Новгород Великий, Псков). 

Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской 

церкви, митрополиты и епископы, их отношения с русскими князьями и ханами. 

      Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из 

Владимира в Москву. Личность Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. 
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Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах 

объединения русских земель. 

      Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, 

государственная власть, религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав 

Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с 

Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение 

ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Мамай. Поход 

русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г.). Полководец 

князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле (1380 г.), ее отражение в 

летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. 

    В борьбе за единство и независимость.  Противостояние Орде. Золотая Орда. 

Территория, социально-экономический строй, государственная власть, религия, личность 

хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь 

при Дмитрии Донском. Успехи в борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий 

и московские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского. Сергий 

Радонежский. Мамай. Поход русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и 

Воже (1378 г.). Полководец князь Владимир Серпуховской. Битва на Куликовом поле 

(1380 г.), ее отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных 

источниках. 

      Образование  Русского централизованного  государства.   Национальный подъем 

после Куликовской победы. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II 

Темном. Потери и приобретения времени феодальной войны второй четверти XV в. 

Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление 

Руси при Иване III. Иван III — первый великий князь всея Руси. Создание единой системы 

управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и 

церковной властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых 

связей. Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре, освобождение от 

иноземного ига (1480 г.). Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, 

Рязани, вхождение нерусских народов в состав Российского государства. Московское 

государство в системе международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим». 

      Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское 

многонациональное государство. 

      Сельское хозяйство и промыслы. Города и торговля. 

      Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. 

Летописные своды, повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское 

строительство (монастырские комплексы-крепости, храмы в городах и селениях, дворцы и 

жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное 

искусство. Духовные искания. Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные 

настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители 

реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских 

людей — жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и духовные запросы. 

Повторение 1 час 

Тема II. Россия в XVI – XVII вв ( 12 часов). 

    Россия в XVI веке  Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши 

русского трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси. Политика Избранной рады. 

Реформы. Царь и его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп 
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Сильвестр и др. Митрополит Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, 

Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского ханств. 

Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские 

народы в составе России. 

      Опричнина. Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная 

черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.). Молодинская битва 

1572 г. — разгром Девлет-Гирея. 

    От Руси к России.  Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и 

погромы. Народные бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, 

посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в российской 

историографии. Дискуссия о характере опричнины. 

      Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе. Крепостнические 

законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса 

Годунова. Личность Годунова. Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. 

      Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор. 

Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. 

Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А. Курбский. Пересветов, Ермолай-

Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. 

Подъем строительного дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и 

новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская и сельская 

жизнь — труд и бы 

      Смутное время. Борис Годунов. Голодные годы и бунты (1601—1603 гг.). Первый 

самозванец. Личность Лжедмитрия I. Подъем народного движения. Восстание 

И. И. Болотникова (1606—1607 гг.) — кульминация гражданской войны. Царь 

В. И. Шуйский и второй самозванец. Польская и шведская интервенция. Полководец 

М. В. Скопин-Шуйский. 

        Семибоярщина и договор с польским королем Сигизмундом. Продолжение 

гражданской войны. Первое ополчение. П. П. Ляпунов и его гибель. Второе ополчение. 

К. М. Минин и Д. М. Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и 

избрание Михаила Романова на царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. 

Окончание Смуты. 

    

Россия после Смуты.  Первые годы правления Алексея Михайловича.  Царь Михаил 

Федорович. Возрождение самодержавия. Последствия смуты. Войны с Польшей и 

Швецией. Восстановление хозяйства. Царь Алексей Михайлович. Царская власть. 

Боярская дума. Земские соборы. Центральное управление. Местное управление. Соборное 

уложение 1649 г. Суд. Армия. Патриарх Филарет. Церковная реформа. Никон и Аввакум. 

Падение Никона. Преследование старообрядцев. Соловецкое восстание. 

      Хозяйство и сословия. Рост населения в городах и селениях, «росчисти» и «починки», 

промыслы и торговля. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. 

Появление мануфактур, наемного труда. Первые ростки буржуазных отношений. 

Появление «новых людей» — капиталистов-купцов (Шорины, Никитниковы, Калмыковы 

и др.), промышленников из купцов и дворян. Господство старых отношений и 

представлений. Колонизационные процессы. Освоение Сибири. Роль колонизации окраин 

в истории страны. Герои сибирской эпопеи. 

    Социальные протесты. Народы России в XVII в.  «Бунташный век». Московские 

восстания: 1648 г. (Соляной бунт), 1662 г. (Медный бунт). Восстания в других районах 

России. Крестьянское восстание во главе со С. Т. Разиным. Личность С. Т. Разина. 

      Внешняя политика России. Русско-польская (Смоленская) война 1632—1634 гг. 
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Русско-польская война 1654—1667 гг. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. 

«Вечный мир» России с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские народы России. 

   Россия накануне преобразований.    Правление Федора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны. Реформы при царе Федоре Алексеевиче. Восстание 1682 г. в Москве. 

Софья — регентша. Князь Василий Голицын. Внешняя политика Софьи. Падение Софьи. 

      Культура и быт. Влияние Смутного времени, народных восстаний на духовную жизнь 

человека, общества. Начало нового периода в истории русской культуры. Процесс 

секуляризации (обмирщения) культуры. Национальное самосознание. Повести и сказания 

о Смутном времени — герои и идеи. Сатирическая литература, воинские повести. 

Летописи. Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академия. Научные знания. 

Фольклор. Литература. Архитектура. Московское, или нарышкинское, барокко. Театр. 

Живопись. Прикладное искусство. Научные знания. Быт русских людей — бояр и дворян, 

крестьян и горожан; новые веяния (собрания рукописных и печатных книг, новая одежда 

и мебель, общение с иностранцами, поездки за границу). 

Повторение 1 час. 

 

Тема III. Россия в конце XVII - XVIII в. (16 часов) 

      Эпоха Петра Первого. Петр и его «кумпания». Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. Великое посольство Петра I в Западную Европу. Первые петровские 

нововведения 1699—1700 гг.  Северная война и преобразования. Начало Северной войны. 

Нарвская баталия. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва. Влияние 

победы под Полтавой на дальнейший ход Северной войны. Прутский поход. Гангут. 

Провозглашение Петра I императором. Россия — империя. 

      Реформы Петра Великого. Петровские указы, охватывающие хозяйственную жизнь 

страны. Изменения в сословиях. Реформы государственного управления. 

      Конец Северной войны. Ништадтский мир. Кончина Петра I. Личность Петра 

Великого. Российская историография об эпохе Петра и ее влиянии на дальнейший ход 

истории страны. 

      Эпоха дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Отступление от петровских планов и достижений, с одной стороны, 

продолжение традиций Петра — с другой. Развитие мануфактур. Отмена внутренних 

таможен. Подъем сельского хозяйства, торговли. Правление Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. Войны с Крымом, Турцией, Швецией. Миних и Ласси. 

Россия в Семилетней войне. С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев и 

А. В. Суворов. Император Петр III Федорович. 

      Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II . Петр III Федорович 

и дворцовый переворот в июне 1762 г. Воцарение Екатерины II. Фавориты и политики. 

Братья Орловы, Г. А. Потемкин и др. Развитие хозяйства. Мануфактура. 

Капиталистический уклад. Либеральный курс. Уложенная комиссия 1767—1768 гг., 

«Наказ» Екатерины II. Полемика в журналах. Русское просвещение. Н. И. Новиков, 

Д. И. Фонвизин и др. Проявление оппозиционной мысли. А. Н. Радищев и начало 

революционного направления в общественной жизни. Радищевцы. Реакция после 

Пугачевского восстания в России и революция во Франции. 

      Народные движения. Усиление гнета: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические 

законы 1760-х гг. Работные люди заявляют о своих правах (волнения и восстания на 

московском Суконном дворе и др. Чумной бунт 1771 г.). Крестьянская война 1773—

1775 гг. Е. И. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 
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      Победы на суше и на морях. Русско-турецкие войны. П. А. Румянцев и А. В. Суворов, 

Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Потемкин и др. Великие победы русского оружия. 

Война со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарский походы 

Суворова. Русская полководческая и флотоводческая школа XVIII в. 

      Русская церковь в XVIII в. Начало синодального периода в истории Русской 

православной церкви. Сторонники и противники Петра Великого в Русской православной 

церкви. Феофан Прокопович. Преследование вольнодумцев, старообрядцев, сектантов. 

Секуляризация церковных владений. Превращение духовенства в привилегированное 

сословие. 

      Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Город и 

промышленность. Сельское хозяйство. Крестьяне и дворяне. Торговля. Народы России. 

      Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. Просвещение. Академия наук. Первая 

печатная газета. Московский университет. Наука. М. В. Ломоносов. Общественно-

политическая мысль. Фольклор. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись. Театр. 

Тема IV. Россия в  XIX- начале XX в. (14 часов) 

      Россия в первой четверти XIX в. Страна и народы. Языки и религии. Города и села. 

Сословия и классы. Крепостные и свободные. Казаки. Малочисленные народы Севера и 

Сибири. Пути сообщения. Ярмарки. Размещение промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд в промышленности. 

      Павел I на троне. Павел I и екатерининская Россия. Мероприятия Павла. Переворот 

1801 г. 

      Александр I и его «молодые друзья». Попытки реформ. Сопротивление 

консервативных сил. М. М. Сперанский. 

      Внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья. Войны с 

Францией, Турцией и Швецией. 

      Отечественная война 1812 г. Наполеоновская Франция и ее претензии на мировое 

господство. Тильзитский мир и Континентальная блокада. Рост напряженности между 

Францией и Россией. Вторжение в Россию «Великой армии» Наполеона и начало 

Отечественной войны. Манифест о создании народного ополчения. Развертывание 

партизанской войны. Александр I и М. И. Кутузов. Бородинское сражение и московский 

пожар. Борьба в правящих верхах по вопросу о включении мира. Отступление Наполеона 

из Москвы и гибель его армии. Разруха и жертвы в результате войны. Значение 

Отечественной войны для консолидации русской нации и сближения с ней других 

народов России. Народный характер войны 1812 г. 

      Заграничный поход русской армии. Взятие Парижа. Венский конгресс. Россия и 

создание Священного союза. 

      Александр I и декабристы. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о введении 

конституции и отмене крепостного права. Указ о вольных хлебопашцах. Деятельность 

М. М. Сперанского. Отход Александра I от реформаторских замыслов. А. А. Аракчеев, 

архимандрит Фотий. Реакционные меры в области просвещения. Военные поселения. 

Падение популярности Александра I. Движение декабристов. Конституционные проекты 

Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Смерть Александра I. Междуцарствие. Выход 

заговорщиков на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. 

   Российская империя при Николае I . Следствие и суд над декабристами. 

П. И. Пестель, С. П. Трубецкой, К. Ф. Рылеев. Жены декабристов. Декабристы в Сибири. 

      Оценки движения декабристов в российской исторической науке. 

      А. X. Бенкендорф. Деятельность Третьего отделения, усиление цензурного гнета. 

С. С. Уваров. Теория официальной народности. Разрастание бюрократического аппарата. 
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Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е. Ф. Канкрин и 

денежная реформа. Личность Николая I. Начало кризиса николаевской системы. 

      Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. А. П. Ермолов, имам Шамиль. 

      Нарастание в общественном сознании протеста против николаевского режима. 

Славянофилы и западники. Петрашевцы. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Т. Г. Шевченко. 

      Крымская война. Восточный вопрос. Спор из-за палестинских святынь. Ход боевых 

действий. Слава и горечь Севастополя. В. А. Корнилов. П. С. Нахимов. Парижский мир. 

      Образование и наука. Университеты, гимназии, школы. Русская наука. Русские 

путешественники. Золотой век русской культуры. Архитектура и скульптура. Русская 

живопись. Театр и музыка. Русская журналистика. 

      Русская православная церковь. Положение православной церкви в России. Серафим 

Саровский. Митрополит московский Филарет. Преследование старообрядцев. 

Россия в 60—70-е гг. XIX в. Историческая необходимость отмены крепостного права. 

Первые шаги на пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение 

ликвидации крепостнических порядков. 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в.: земская, городская, судебная, военная, финансовая, 

цензурная, образования. Личность Александра II. Авторы реформ. 

      Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Международное положение России 

после Крымской войны. Канцлер А. М. Горчаков и восстановление прав России на 

Черном море. Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. Россия и освободительная 

борьба славянских народов. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и освобождение 

Болгарии. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. 

Присоединение Средней Азии к России. Конец «союза трех императоров» и сближение 

России и Франции. 

      Развитие хозяйства в пореформенной России. Строительство великой магистрали от 

Петербурга до Владивостока. Появление новых промышленных центров. 

Капиталистический город — новое явление в России. Промышленный переворот. 

Сохранение помещичьих латифундий и крестьянской общины. Расслоение крестьянства. 

Замедленное развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве центральных 

губерний. Быстрое развитие аграрного капитализма на Северном Кавказе и Южной 

Украине. 

      Драма после освобождения. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. 

Русский либерализм и движение за конституцию. И. И. Петрункевич. Возникновение 

народничества. Три течения в народничестве. П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, М. А. Бакунин. 

Правительственные репрессии и победа террористического направления. Деятельность 

М. Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь покушений на царя. Убийство 

Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и просчеты движения 

народников. 

Россия в 1880 — 1890-е гг.  Александр III. Первая всеобщая перепись населения. 

Промышленный подъем 90-х гг. и деятельность С. Ю. Витте. Рабочий класс России. 

Ухудшение положения в деревне: демографический взрыв и мировой 

сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского малоземелья и нищеты. Голодные 

годы. 

      Дискуссия историков о месте России в мировой экономике конца XIX — начала XX в. 

      Переход правительства к политике консервации патриархально-общинных отношений 

в деревне при сохранении помещичьих латифундий. Политическая реакция. Александр III 

и К. П. Победоносцев. Внешняя политика России в конце XIX в. 

      Россия в первые годы правления Николая II. Вступление на престол Николая II. 
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Либеральное движение 80—90-х гг. XIX в. «Третий элемент» в земстве. Н. Ф. Анненский. 

Либеральное народничество. Н. К. Михайловский. Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса» и начало деятельности В. И. Ленина. Новый 

этап освободительного движения. 

      Культура России в XIX в. Просвещение и наука. Русские путешественники. 

Градостроительство. Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура 

периода эклектики. Живопись эпохи передвижников. 

      Музыка народов России. Русская литература завоевывает Европу. Рост грамотности во 

второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда народов Поволжья. 

Печать столичная, провинциальная. Книгоиздательское дело. Драматический театр в 

столицах и провинции. Выставки. Музеи. Храмы. 

      Русская православная церковь в XIX в. Православие в системе царского самодержавия. 

Система церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение 

крестьян. Н. А. Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в 

пореформенную эпоху. Зарождение либерального течения в духовенстве, появление 

священников-демократов. Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее 

историческое значение. Монастырское «старчество». Старец Амвросий из Оптиной 

пустыни. Политика К. П. Победоносцева и нарастающий кризис православной церкви в 

условиях развития капитализма. 

  

 Россия на рубеже XIX—XX вв.: территория, население, общество. Административно-

территориальное деление. Численность населения. Этнический и конфессиональный 

состав населения. Социальная структура: сословия и классы. Экономика России на рубеже 

веков: достижения и противоречия. Необходимость модернизации. Индустриальное 

развитие страны. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. Ускоренное 

железнодорожное строительство. Иностранный капитал. Монополии и банки. Рабочее 

движение. Состояние аграрного сектора. Самодержавие и оппозиция в начале XX в. 

«Охранять начала самодержавия». Нарастание оппозиционных настроений в стране. 

Создание РСДРП. Большевики и меньшевики. Неонародничество. Возникновение партии 

социалистов-революционеров (ПСР), или эсеров. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. 

«Союз освобождения». Русско-японская война 1904— 1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». 

С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское 

сражение. Портсмутский мир. 

Первая российская революция (1905—1907). «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Г. 

А. Гапон. Расстрел демонстрантов. Нарастание революции. Создание Совета 

уполномоченных в ходе стачки в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце 

«Потемкин». Втягивание в революционную борьбу крестьянства и интеллигенции. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Государственная дума — новый орган власти. Продолжение революционных 

выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной 

власти. Права и обязанности граждан. Формирование многопартийной системы. Создание 

либеральных партий: кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии. В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной 

думы. «Третьеиюньский переворот». Завершение революции, ее итоги. Россия в 1907—

1914 гг.: накануне Первой мировой войны. Россия после революции 1905—1907 гг. III и 

IV Государственная дума. Идейнополитический спектр. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа реформ, 
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масштаб и результаты. Экономический подъем. Формирование основ гражданского 

общества. Незавершенная модернизация. Нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения. 

Повседневная жизнь горожан и крестьян. Стремительная урбанизация. Бурное 

градостроительство. А. В. Щусев. Ф. О. Шехтель. Городская архитектура. Жизнь 

городского населения. Изменения в жизни села. Просвещение и наука на рубеже XIX—

XX вв. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Демократизация среднего и высшего образования. 

Народные университеты. Развитие естественно-научной мысли. В. И. Вернадский. К. Э. 

Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. А. В. Колчак. Г. Я. Седов. Достижения 

гуманитарных наук. В. О. Ключевский. А. А. Шахматов. Культура Серебряного века. 

Реалистическое направление в литературе и искусстве. Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. С. Т. 

Коненков. А. С. Голубкина. К. С. Станиславский. Обращение к народному творчеству. 

Новые явления в художественной культуре. Символизм — поэты А. Блок, В. Брюсов, А. 

Белый; художники А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, И. Я. Билибин и др. С. П. Дягилев и «Мир 

искусства». Футуризм — поэты В. В. Маяковский, В. Хлебников, И. Северянин; 

художники П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк (группа «Бубновый валет»), М. Ф. Ларионов, 

Н. С. Гончарова, К. С. Малевич (группа «Ослиный хвост»). Абстрактная (беспредметная) 

живопись К. С. Малевича. Драматический театр: традиции и новаторство. Система К. С. 

Станиславского в Московском Художественном театре. Зарождение отечественного 

киноискусства. Вера Холодная. Иван Мозжухин. Вокальная школа Большого театра — 

тенор Л. В. Собинов и сопрано А. В. Нежданова. Ф. И. Шаляпин — всемирно известный 

бас. Отечественный балет — А. Павлова, В. Нежинский, М. Кшесинская, Т. Карсавина и 

др. «Русские сезоны» С. П. Дягилева в Париже. 

 

Россия в 1914—1921 гг. Россия и мир (общая характеристика периода). Российская 

империя в Первой мировой войне. Сближение России с Великобританией. Россия — 

участница Тройственного согласия (Великобритания, Франция и Россия). Начало Первой 

мировой войны. Наступление русской армии в Восточной Пруссии в 1914 г., поражения и 

неудачи 1915 г. Брусиловский прорыв. Патриотический подъем в тылу. Сплочение 

оппозиционных сил на фоне поражений на фронте и в условиях хозяйственных 

трудностей в тылу. Создание Прогрессивного блока. Г. Распутин, отношение к нему 

царской семьи и представителей российского общества. 

Великая российская революция (февраль — ноябрь 1917 г.). Отречение Николая II от 

престола. Создание двух центров власти (двоевластие) — Временного правительства и 

Исполкома Петроградского Совета. Проведение ряда демократических преобразований в 

стране (амнистия, отмена цензуры и т. п.). Затягивание новой властью выборов в 

Учредительное собрание и как следствие — падение ее авторитета. Рост влияния 

большевиков, поддержка населением их лозунгов «Долой войну!», «Долой Временное 

правительство!» и т. п. Правительственные кризисы и их причины. Курс большевиков — 

свержение Временного правительства. А. Ф. Керенский и Л. Г. Корнилов. 

Провозглашение России республикой. Экономический кризис в стране. Победа 

вооруженного восстания, подготовленного большевиками с целью свержения Временного 

правительства. Утверждение нового правительства на II съезде Советов. Первые 

революционные преобразования большевиков. «Триумфальное шествие советской 

власти». Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии как репрессивного органа. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Сотрудничество большевиков с левыми 

эсерами. Принятие Декларации прав народов России в ноябре 1917 г. Независимость 

Финляндии. «Декрет о земле». Национализация промышленности. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ). «Красногвардейская атака на капитал». «Декрет о 
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мире». Борьба в партии по вопросу заключения мира с Германией. Брестский мир. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Причины недовольства большевиками. 

Восстание Чехословацкого корпуса. Противники большевиков: Добровольческая армия 

под командованием Л. Г. Корнилова, позднее А. И. Деникина; эсе-ро-меньшевистские 

правительства на востоке и на севере страны (Комуч, Директория и др.); армии белых 

генералов Колчака, Юденича, Врангеля и др. Наступление Красной армии в Прибалтике, 

Белоруссии и на Украине. Советско-польская война и условия Рижского мира. 

Установление власти большевиков в Азербайджане, Армении, Грузии, Хиве и Бухаре. 

Создание большевиками на Дальнем Востоке буферного государства Дальневосточной 

Республики (ДВР). 

Политика большевиков в годы Гражданской войны и кризис начала 1921 г. Принятие 

Конституции РСФСР, провозгласившей диктатуру пролетариата. Принятие программы 

построения социализма в России на VIII съезде РКП (б) в 1919 г. Использование 

большевиками террора и репрессий для поддержания своей власти. Обострение 

продовольственной проблемы в стране. Политика «продовольственной диктатуры» и 

недовольство ею крестьянами, поднимавшими восстания. Введение большевиками 

продразверстки обеспечило им поддержку крестьянской массы. Национализация и 

централизация промышленности. План ГОЭЛРО. Военный коммунизм. «Зеленые» 

(антоновщина, Н. Махно) против большевиков. Восстание в Кронштадте. Решение Х 

съезда РКП (б) о замене продразверстки продналогом. Переход к новой экономической 

политике. Культура в годы революции и Гражданской войны. Наркомат просвещения. 

Деятельность большевиков по ликвидации неграмотности в стране («ликбез», трудовые 

школы, рабфаки). Пролеткульт. Позиция российской интеллигенции — эмиграция из 

страны и возможность сотрудничества с большевиками. Массовая пропаганда 

коммунистических идей («Окна сатиры РОСТА»). Положение Русской православной 

церкви: восстановление Поместным собором патриаршества, декрет большевиков об 

отделении церкви от государства и школы от церкви. Антирелигиозная политика новой 

власти.  

РСФСР и СССР в 1921—1939 гг. (общая характеристика периода). 

РСФСР и СССР в 1920-е гг. Результаты новой экономической политики (нэпа). 

Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова. Меры, предпринятые большевиками для 

закрепления своей монополии на власть (судебные процессы, масштабные преследования, 

изгнание из страны, лишение избирательных прав). Борьба за власть в партии после 

смерти В. И. Ленина: тройка лидеров Зиновьев —Каменев — Сталин, «новая оппозиция», 

«объединенная оппозиция», «правый уклон». Единовластие Сталина. Советское 

строительство. Конституция СССР 1924 г. Переименование РКП (б) в ВКП (б). 

Достижения советской страны. Внешняя политика 1920-х гг. Успехи советской 

дипломатии и ее руководителя Г. В. Чичерина. Советско-германское сотрудничество. 

«Полоса признаний» СССР западными странами, причина осложнения отношений с ними. 

Отношения с государствами, граничившими с СССР на востоке (Турция, Иран, Монголия, 

Китай и др.). «Великий перелом» конца 1920-х — начала 1930-х гг. и строительство 

«сталинского социализма». Свертывание нэпа. Ускоренная индустриализация. Планы 

первой и второй пятилеток, результат — возникновение новых отраслей 

промышленности. Проявления трудового энтузиазма. Коллективизация страны и ломка 

традиционного уклада деревенской жизни. «Раскулачивание», появление людей со 

статусом спецпоселенцы. Формы объединения крестьянских хозяйств: первоначально — 

ТОЗы, сельхозартели, коммуны, позднее — колхозы. Создание совхозов и машинно-

тракторных станций (МТС). Падение уровня жизни населения. Советская модернизация и 

ее последствия: с одной стороны, ускорение миграционных процессов, рост городского 

населения (урбанизация), обострение жилищного вопроса, культурная революция в городе 
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и в деревне, введение бесплатного начального образования, возможности для 

профессионального и карьерного роста, с другой стороны, свертывание советской 

демократии, усиление идеологической цензуры, новая волна репрессий («Шахтинское 

дело», процесс «Трудовой крестьянской партии» и др.). «Большой террор» и принятие в 

1936 г. Конституции СССР — на тот момент самой демократической в мире. Партийный 

контроль и насаждение идеологии в общественных и естественных науках, литературе, 

искусстве. Каналы взаимодействия власти с массами. «Сталинский социализм» и его 

характерные черты. Индустриальные гиганты первых пятилеток. Создание Главного 

управления лагерей (ГУЛАГа) и использование принудительного труда контингента этого 

ведомства на стройках страны.Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Борьба СССР за 

коллективную безопасность после прихода к власти в Германии Гитлера. Нарком 

иностранных дел М. М. Литвинов. Вступление СССР в Лигу наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Помощь СССР испанским антифашистам. 

Вооруженные конфликты с Японией у озера Хасан и на реке Хал-хин-Гол. Мюнхенская 

конференция 1938 г. Договор Молотова— Риббентропа о разделе сфер влияния Германии 

и СССР в Восточной Европе. 

 

 СССР в 1939—1945 гг. (общая характеристика периода). 

Предвоенный период. Нападение Германии на Польшу. Вступление советских войск на 

территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-финская война и ее 

итоги. Установление просоветских режимов в Эстонии, Латвии и Литве. Милитаризация 

советской экономики. Ухудшение отношений СССР с Германией, интенсивная подготовка 

обеих стран к войне. Ход военных действий в Великую Отечественную войну. Нападение 

Германии и ее союзников на СССР. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Тяжелые 

поражения первого периода войны: проигрыш Смоленского сражения, окружение 

советских войск под Киевом, блокада Ленинграда. Московская битва и срыв 

гитлеровского плана молниеносной войны (блицкрига). Серьезные неудачи Красной 

армии весной 1942 г. Наступление немцев на юге. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». 

Оборона Сталинграда. Второй этап войны — коренной перелом в ходе военных действий. 

Контрнаступление Красной армии под Сталинградом, начавшееся в ноябре 1942 г., в ходе 

которого была уничтожена немецкая группировка войск под командованием 

фельдмаршала Паулюса. Провал масштабного наступления немцев на Курской дуге. 

Освобождение Белгорода, Орла, Киева. Переход стратегической инициативы к Красной 

армии. Реализация фашистами генерального плана «Ост». Сотрудничество 

незначительной части советского населения с врагом и массовое вооруженное 

сопротивление нацистам. Партизаны и их деятельность. Пионеры-герои. Третий этап 

войны — освобождение территории СССР иразгром войск вермахта. «Десять сталинских 

ударов» — крупные наступательные операции Красной армии. Капитуляция Германии. 

Освободительная миссия Красной армии в Европе. Взаимодействие с союзниками в годы 

Великой Отечественной войны и на заключительном этапе Второй мировой войны. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Помощь СССР от западных союзников 

(ленд-лиз). Тегеранская конференция «Большой тройки» в 1943 г. и ее главное решение — 

определение места и времени открытия второго фронта. Ялтинская (Крымская) 

конференция в начале 1945 г. и ее решения — устройство послевоенной Германии, 

подтверждение Советским Союзом своего согласия на вступление в войну с Японией, 

определение порядка работы будущей Организации Объединенных Наций (ООН), 

преемницы Лиги Наций. Потсдамская (Берлинская) конференция «Большой тройки» 

летом 1945 г. и ее решения. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантун-ской 

армии. Подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции. Завершение Второй 

мировой войны. Советский тыл. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). 
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Эвакуация многих предприятий в восточные районы страны. Жизнь страны по законам 

военного времени. Основной лозунг «Все для фронта, все для победы!». Введение 

карточной системы. Примирение власти с Русской православной церковью. Разработка 

учеными и конструкторами (М. И. Кошкин, С. А. Лавочкин, А. Н. Туполев, В. А. 

Дегтярев, Г. С. Шпагин и др.) новых видов вооружения, танков, самолетов. Вклад 

деятелей культуры в победу над врагом — военная тематика в кинематографе, прозе, 

поэзии, песенном жанре, театральном искусстве. Военные корреспонденты. Выступления 

на фронте концертных бригад. Политическая карикатура. 

СССР в 1945—1991 гг. (общая характеристика периода). 

Поздний сталинизм (1945—1953). Послевоенные репрессии. Разгромные постановления 

ЦК ВКП (б) по вопросам культуры. Развертывание кампании по «борьбе с безродным 

космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». «Ленинградское дело», «Дело 

врачей» и др. Переименование в 1952 г. ВКП (б) в КПСС. Источники средств 

восстановления разрушенного войной хозяйства. Упадок сельского хозяйства. Сильный 

голод 1946—1947 гг. Отмена карточек и неоднократное снижение розничных цен в 

1948—1952 гг. Внешняя политика: начало «холодной войны». Провозглашение США 

политики «сдерживания» СССР. Раскол Германии на ФРГ и ГДР, образование 

Организации Североатлантического договора — НАТО. Приход к власти в Китае при 

помощи СССР коммунистов. Война между Северной Кореей, поддерживаемой СССР и 

Китаем, и Южной Кореей, поддерживаемой НАТО. Влияние СССР на «страны народной 

демократии»: установление режимов по советскому образцу, создание Информационного 

бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформбю-ро), экономическое 

объединение — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Советскоюгославский 

конфликт. «Оттепель» (1953—1964). Период внутрипартийной борьбы за власть после 

смерти Сталина. Н. С. Хрущев — первый секретарь ЦК КПСС. Выступление Хрущева на 

ХХ съезде партии с критикой «культа личности Сталина». Десталинизация. Реабилитация. 

«Шестидесятники». Хрущев — инициатор кампании по освоению целины для 

исправления ситуации в сельском хозяйстве и перехода от отраслевого управления к 

территориальному в промышленности. Непродуманные мероприятия в сельском 

хозяйстве, правительство принимает решение о закупке зерна за границей. Выдающиеся 

успехи советской науки: строительство первых атомных электростанций, атомных 

ледоколов, запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта. 

Социальная сфера: повышение зарплат и пенсий, массовое жилищное строительство. 

Волнения в Новочеркасске 1962 г. Международный фестиваль молодежи и студентов в 

Москве в 1957 г. Непоследовательность действий власти. Формирование неофициальной 

культуры (стиляги). Принятие нового устава и новой программы партии на XXII съезде 

КПСС. Недовольство партийных чиновников деятельностью Хрущева и как результат —

отстранение его от власти. Главные направления внешней политики: развитые западные 

страны, социалистические страны, страны «третьего мира» (освободившиеся от 

колониализма). Провозглашение на ХХ съезде КПСС приверженности СССР принципа 

мирного сосуществования государств с различным строем. Визит Хрущева в США. 

Новый виток конфронтации. Берлинский и Карибский кризисы. Создание блоком 

социалистических стран Организации Варшавского договора (ОВД). Сближение с 

Индией. Поддержка Египта. Причины ухудшения отношений с Китаем. Период 

стабильности или «застой» (1964—1985). Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. 

Брежнев. Закрепление новой Конституцией страны, принятой в 1977 г., руководящей роли 

КПСС. Номенклатура. Возвеличивание Брежнева. Формирование в стране 

оппозиционного диссидентского движения (инакомыслящие) и его лидеры. Реформа А. Н. 

Косыгина. Проблемы советской экономики: милитаризация, рост «теневой экономики», 

кризисное состояние сельского хозяйства, товарный дефицит. Обострение 
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межнациональных противоречий. Сужение властью «рамок дозволенного» в культуре. 

Ужесточение цензуры. Разделение культуры на официальную и неофициальную. 

Самиздат и тамиздат. Период геронтократии в стране. Внешняя политика: достижение 

военно-стратегического паритета с западными странами — одна из причин разрядки. 

Советско-американские договоры ПРО и ОСВ-1, ОСВ-2. Совещание по безопасности 

сотрудничеству в Хельсинки глав 35 государств в 1975 г. Ввод советских войск в 

Афганистан. Смена периода политики «разрядки» жесткой конфронтацией с приходом к 

власти в США президента Р. Рейгана. Отношения с социалистическими странами Европы: 

«доктрина Брежнева», подавление «Пражской весны» в Чехословакии и демократического 

движения «Солидарность» в Польше. Вооруженные столкновения с Китаем. Помощь 

СССР странам «третьего мира». 

«Перестройка» (1985—1991). Новый генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

Комплекс мер, предпринятых правительством с целью ускорения 

социальноэкономического развития страны и их результат. Провозглашение политики 

демократизации и гласности, курса на «социализм с человеческим лицом». Формирование 

оппозиции курсу Горбачева. XIX партконференция и ее решения. Законы о 

государственном предприятии (1987) и кооперации (1988). Обострение межнациональных 

отношений. Создание в Прибалтике массовых общественных движений («народные 

фронты»). Принятие Эстонией Декларации о суверенитете — начало «парада 

суверенитетов». Съезды народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи Конституции о 

руководящей роли КПСС и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. Принятие на 

Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР и избрание Б. Н. Ельцина Председателем Верховного Совета 

РСФСР. Хозяйственная сфера — масштабный экономический кризис: падение 

производства, оскудение потребительского рынка. Варианты перехода страны к рынку: 

постепенный и радикальный. «Война законов» между союзным и российским 

руководством. Референдум о сохранении СССР. «Ново-Огаревский процесс». Победа 

Ельцина на первых выборах Президента России. Август 1991 г. Роспуск СССР и его 

замена Содружеством Независимых Государств (СНГ). Внешняя политика: 

провозглашение Горбачевым «нового политического мышления». Потепление в советско-

американских отношениях. Конверсия оборонных предприятий. Вывод советских войск 

из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. «Бархатные революции» в странах 

Восточной Европы. Приход к власти антисоциалистических сил. Встреча М. С. Горбачева 

и президента США Дж. Буша-младшего и подписание новых советско-американских 

договоров. Роспуск СЭВ и ОВД.  

Российская Федерация с 1992 г. (общая характеристика периода). 

Экономическое развитие в 1990-е гг. Реформы, проведенные премьер-министром Е. Т. 

Гайдаром с целью перехода к рыночной экономике («шоковая терапия»). Приватизация 

значительной части государственной собственности и ее результаты. Дефолт 1998 г. 

Становление и развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Конфронтация между 

сторонниками Президента РФ Б. Н. Ельцина и руководством Верховного Совета во главе с 

Р. И. Хасбулатовым. Проявления политико-конституционного кризиса, в том числе 

вооруженный конфликт в сентябре—октябре 1993 г. Референдум по проекту новой 

Конституции РФ. Первые выборы в Государственную Думу. Подписание Федеративного 

договора 1992 г. и позиция Татарстана и Чечни. «Первая чеченская война», признание 

Россией независимости Чечни. Причины роста влияния Коммунистической партии РФ 

(КПРФ). Рост недовольства президентом Ельциным. Назначение на должность 

премьерминистра В. В. Путина. Создание движения «Единство» в поддержку В. В. 

Путина и альтернативная «партия власти» «Отечество — Вся Россия». Победа В. В. 

Путина на президентских выборах. Российская Федерация в начале XXI в. Проведение в 
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стране реформ: налоговой, военной, судебной, административной и др. Победа «партии 

власти» «Единая Россия» (результат слияния «Единства» и «Отечества») на 

парламентских выборах 2003 г. Второй президентский срок В. В. Путина и его политика. 

Президентские выборы 2008 г. и победа Д. А. Медведева. Назначение премьер-министром 

В. В. Путина. Внесение изменений в Конституцию РФ. Последствия мирового 

финансового кризиса для страны. Выборы в Государственную Думу в декабре 2011 г. 

Общественное недовольство и ответные меры правительства. Избрание В. В. Путина на 

третий президентский срок в 2012 г. и его политика. Внешняя политика России. 

Равноправное партнерство России и стран Запада. Вывод советских войск из Германии. 

Расширение НАТО на восток. «Цветные революции» в Грузии и Украине. Слабая 

жизнеспособность СНГ и попытки России создания узких объединений с более высоким 

уровнем интеграции, в частности ОДКБ, ЕврАзЭС. Военная операция России «по 

принуждению Грузии к миру». Признание Россией независимости Абхазии и Южной 

Осетии. Вхождение в состав России Республики Крым и Севастополя. Введение 

западными государствами антироссийских санкций. Международное сотрудничество 

России в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС. Военная операция России в Сирии против 

исламистов. Культура. 1990-е гг. — сверхкритическое отношение к прошлому России, 

упадок многих отраслей культуры (кинематограф и др.) в связи с отсутствием 

государственной поддержки, коммерциализация массовой культуры. 2000-е гг. — 

субсидирование культурного производства, развитие спорта. 

 Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

  

2.1.8. География  

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X классы)  

Часть 1. Общая характеристика мира (1 час) 

 Современная география   
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 

 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 

смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 

населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 

последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в 

странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
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Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, 

мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 

субурбанизация, мегалополис. 

 

          Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы    (12 часов) 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация 

стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 

освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный 

фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники 

энергии, экология, экологические проблемы. 
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Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. 

Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 

Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 

и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 

специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

 

            Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства  (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая 

и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 

производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые 

лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 

хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы современности (1 час) 
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

 Часть 2. Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 
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 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 

воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  
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Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения,  

национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и 

урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты 

Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость 

от внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная 

роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный 

пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические 

и религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское 

население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры 

и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 
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Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Тема 4. Америка (8 часов) 

Страны Северной Америки (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных 

отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности 

транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные 

экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки 

и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия 

и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения 
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в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Обобщение (1 час) 

Тема 5. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 

районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный 

потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Тема 6. Австралия и Океания (2 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Тема 7. Россия в современном мире (3 часа) 
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Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

 

2.1.9. Биология  

Содержание курса. 

Введение. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (4ч). 

 

Основы цитологии 

Методы цитологии. Клеточная теория. 

Химический состав клетки. Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные 

вещества и их роль в клетке. Углеводы и липиды. Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединение к5летки. (7ч.) 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы.  

ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения. 

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. 

Вирусы и бактериофаги. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 

Лабораторные и практические работы. (12 ч.) 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Обмен веществ и энергии в клетке. (6ч) 

Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 

Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Синтез белков в клетке. 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов. (5 ч.) 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз.  

Мейоз. Бесполое и половое размножение.  

Развитие половых клеток. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов:  

Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 

Основы генетики (10ч) 

Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 

Анализирующее скрещивание. Множественные аллели. 

Дигибридное скрещивание.  

Хромосомное теория наследственности. 

Взаимодействие неаллейных генов. 

Цитоплазмотическая наследственность. 

Генетическое определение пола. 

Изменчивость. 

Виды мутаций. 

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 

Генетика человека(2ч) 

Методы исследования генетики человека. 
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Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Основы учения об эволюции. 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. 

Вид, его критерии. Популяции. 

Генетический состав популяций. Изменение генофонда. 

Борьба за существование и её формы. 

Естественный отбор и его формы. 

Виды образования. 

Макроэволюция, её доказательства. 

Система растений и животных- отображение эволюции. 

Главное направление эволюции органического мира. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию.  

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособленности у организмов к среде обитания. 

Основы селекции и биотехнологии. 

Основные методы селекции и биотехнологии. 

Методы селекции растений. 

Методы селекции животных. 

Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

Антропогенез 
Положение человека в системе животного мира. 

Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. 

Расы и их происхождение. 

Основы экологии 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. 

Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользования. 

Эволюция биосферы и человек. 

Гипотизы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. 
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2.1.10  Физика  

 

Содержание программы  

   

Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-

следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. 

Механика (18 ч) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

               Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

  

Молекулярная физика. Термодинамика.     (22 ч) 
 Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

            Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения 
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Изменение давления газа с изменение температуры при постоянном объёме 

Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении 

Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной температуре 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Явление поверхностного натяжения жидкости 

Кристаллические и аморфные тела 

Объёмные модели строения кристаллов 

Модели тепловых двигателей 

  

Электродинамика (26 ч) 
 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

                Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Демонстрации: 

Электризация тел трением. 

Взаимодействие зарядов. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Проводники в электрическом поле. (видеофрагмент) 

Диэлектрики в электрическом поле. (видеофрагмент) 

Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

Закон Ома для участка цепи. 

Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении 

проводников. 

 

Магнитное поле. Электромагнитные колебания и волны (20ч) 
 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 
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Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Мощность в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

              Фронтальная лабораторная работ 

8. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов(видеофрагмент) 

Отклонение электронного пучка магнитным полем(видеофрагмент) 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Свободные электромагнитные колебания(видеофрагмент) 

Генератор переменного тока(видеофрагмент) 

Устройство и принцип действия трансформатора 

Излучение и приём электромагнитных волн(видеофрагмент) 

Отражение и преломление электромагнитных волн(видеофрагмент) 

 

Оптика (13ч) 

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

изображения с помощью линзы. Оптические приборы.Свет – электромагнитная  волна. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

               Фронтальные лабораторные работы 
9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

(видеофрагмент) 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света 

Оптические приборы 

Интерференция света(видеофрагмент) 

Дифракция света(видеофрагмент) 

Получение спектра с помощью призмы 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки 

 

Основы специальной теории относительности     (4 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Атомная физика (17 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
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Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Демонстрации 

Фотоэффект(видеофрагмент) 

Линейчатые спектры излучения 

Лазер(видеофрагмент) 

Счётчик ионизирующих частиц(видеофрагмент) 

 

Обобщающее повторение – (7 ч .) 
  

Элементы развития  Вселенной  (7 ч) 
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

      

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

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира; 
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— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

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

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа№1 

Солнце и звезды (6 ч) 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 
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— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии.«Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа№2 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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2.1.11.  Химия  
 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс  

Введение  
   Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

 Тема 1 . Теория строения органических соединений 

 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии.   

Демонстрации.  Модели молекул органических соединений. 

 Тема 2 . Углеводороды и их природные источники  
   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной (иодной) воде. Получение 

этилена дегидратацией этанола и деполимеризацией этилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических веществ. 

2.Изготовление моделей углеводородов. 3.Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 4. Ознакомление с коллекцией нефть и продукты ее 

переработки». 

 

 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  

    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
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Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение.    Понятие о предельных многоатомных 

спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на 

основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида 

на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека.  Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза   полисахарид.  

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового  эфира. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. 

Свойства формальдегида. 8 Свойства уксусной кислоты. 9. Свойства жиров. 10.  

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 11.  Свойства глюкозы. 12. 

Свойства крахмала. 

 

 Тема 4 . Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  
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   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая 

связь между классами органических соединений.  Нуклеиновые кислоты. Синтез 

нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. 

Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и 

передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной (иодной) водой. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); 

этанол  этаналь   этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 13. Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

 

Тема 5.  Биологически активные органические соединения  

   Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.   

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечки.  

 

 Тема 6 . Искусственные и синтетические полимеры  
   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и к химическим реактивам.. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  
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Содержание (11 класс) 

Содержание 
Тема 1. Строение вещества (31 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны.  Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. 

И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. 

 Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 

Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жиз ни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
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Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов 

с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухо го льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрально го отопления. Жесткость воды и способы ее уст ранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. 

Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 2. Химические реакции (15 ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на при мере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической ре акции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические 

катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические ре акции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: рас творимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксида ми, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 
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Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кисло ты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). По лучение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 8. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 9. Раз личные случаи гидролиза солей. 10. Испытание растворов 

кислот, оснований и солей индикаторами. 

Тема 3. Вещества и их свойства (16 ч) 
 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представите лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).    

 Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).     

 Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной сер ной кислоты. 
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Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

соля ми. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей 

и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии метал лов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кис лот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

Лабораторные опыты. 11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 12. 

Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 13. Ознакомление с коллекцией 

металлов. 14. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 15. Ознакомление с коллекцией 

кислот. 16. Ознакомление с коллекцией оснований. 17. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли. 

Практическая работа № 2. Химические свойства кислот. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

2.1.12.  Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Основное содержание (10 класс) 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
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Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

(отработка возможных вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного 

учреждения, - укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности. 

1.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи.  

Другие государственные службы в области безопасности. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 
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Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала: «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
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Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого 

уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная 

и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических 

и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота 

и культура в быту. 

     Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

 

Раздел III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

в., создание массовой армии. 
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Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО 

в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 

и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 
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7.2.  Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) 
8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка 

в войсках. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 

части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное, время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное 

время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием 

занятий и распорядком дня, с требованиями правил безопасности во время занятий с 

оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке 

обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 

Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою,  порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка. 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 

физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей. 
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Основное содержание (11 КЛАСС) 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы здорового образа жизни. 
1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический, культурный, материальный факторы). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия). 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в области таза при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы . 

3. Воинская обязанность. 
3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
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прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3.Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их 

на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 

его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 
4.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской 

Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, 

права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 

воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине  — России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым 

военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву. 
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
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Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

      5.5.Как стать офицером Российской армии. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

2.1.13.  Физическая культура    
Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно0массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

                                 Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического 

воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
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11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

                                           Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

                                                  Приёмы саморегуляции 

10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

                                                              Баскетбол  

10-11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и 

проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

                                                              Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация  и 

проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

                                              

 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

                                                                Лёгкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

                                                            Кроссовая подготовка. 

10-11 классы. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных 

сокращений. Применять разученные упражнения для развития выносливости и 

скоростных способностей.                     

   2.1.14.  Технология   

Основное содержание  

     В изучение «Технологии» 10 -11 класса включены следующие разделы:  

 Культура личности. Этикет. Красота и здоровье. Здоровый образ жизни.  

 Технология ведения домашнего хозяйства. 
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 Родина начинается с семьи. Материальное благосостояние семьи. Семейная 

экономика. 

 Ребенок в семье. Изготовление швейных изделий для новорожденного. 

 Машиноведение. 

 Материаловедение. 

 Проектирование и моделирование швейных изделий. 

 Технология изготовления швейных изделий. 

 Творческая проектная деятельность. Декоративно-прикладное творчество. 

Вышивка.  Вышивка лентами. 

 Творческая проектная деятельность. Декоративно-прикладное творчество.  

Вязание. 

 Творческая проектная деятельность. Декоративно-прикладное творчество. 

Лоскутная пластика. 

 Творческая проектная деятельность. Декоративно-прикладное творчество. 

Декупаж. 

 Введение в Паскаль. Данные. Типы данных 

 Графика 

 Алгоритмы линейной структуры 

 Алгоритмы разветвляющейся структуры 

 Перечислимый и интервальный типы данных 

 Циклы 

 Подпрограммы 

 Массивы 

 Записи 

 Строки 

 Множества 

 Файлы 

 

2.2. Система воспитательной работы. 

 2.2.1. Основные положения 

 В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс 

целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; социально и педагогически обусловленный процесс раскрытия 

сущностных сил человека, его потенциальных человеческих возможностей. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые 

существенные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат 

социального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность 

всех социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает 

систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве 

полноправного члена общества. В процессе социализации личность выступает как субъект 

и объект общественных отношений.  

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) 

определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс 

передачи подрастающему поколению накопленных обществом знаний, умений и навыков, 

нравственных норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение 
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усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о 

нормальном, безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация 

происходит в процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной 

среде. 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему 

коррекционной педагогики. 

 Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Социализация учащихся предполагает не только 

определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

 

2.2.2. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 

Цель воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования заключается в социально-педагогической поддержке духовного и 

культурного становления и развития личности данной категории детей, достижения 

определенного, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в окружающей 

жизни, соблюдения определенных правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 

сопутствующие социальной адаптации выпускников образовательных учреждений, 

повышается уровень их общего развития, всесторонняя подготовка к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социализации 

решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения, развитие коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, 

воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие 

умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на 

попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов, ориентирующих развитие деятельности подростка во 

временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой 

дисциплины и профессиональной зрелости.   
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- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, 

умений, навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культуры составляет неповторимый социальный портрет 

человека и дает его характеристику. Она создается под воздействием множества 

окружающих предметов, влияния социальных установок и ориентаций, но в 

неповторимой избирательности, которая позволяет проявить уникальность и 

оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина 

общества, в котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Для успешного  воспитания и социализации данной категории учащихся 

образовательное учреждение активно взаимодействует с родителями (законными 

представителями) данных учащихся, без помощи которых невозможна эффективная 

образовательная и воспитательная деятельность. 
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2.2.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для 

развития и духовно-целостной ориентации учащихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, исходя из 

цели и задач программы, применительно к учащимся, осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, 

его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что 

обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с 

уровнем развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот 

уровень позволяет педагогам найти в каждом конкретном случае верное соотношение 

между ходом развития ребенка и возможностями его образования.               

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа".  

 - коррекционно-воспитательная работа:  

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, 

счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным 

научным представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения 

личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, 

ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные 

социальные группы и социально значимые виды деятельности;  

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию учащегося (нравственно-этическое, 

патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-
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концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих 

стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, 

общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил 

при организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных 

отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации в развитии 

познавательной сферы выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение 

родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и 

культура, физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации учащихся 

 

Поскольку дети данной категории развиваются по тем же законам, что и обычные 

дети, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности 

возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и психологического 

возраста. Реальной опорой для построения работы с данными детьми должны стать 

представления об онтогенетических закономерностях развития высших психических 

функций и личности. 
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Цели и задачи воспитания и социализации ребенка определяются общими 

принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, 

формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и 

средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера 

нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. 

Воспитание ребенка осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке 

взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего 

режима.  

Воспитательная работа с ребенком проводится с учетом его индивидуальных и 

возрастных особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности, 

навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в 

коллективе. Такое воспитание требует деликатного, тактичного отношения окружающих к 

его психическим или физическим недостаткам, исключающего фиксацию внимания на 

дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у ребенка оптимизм и 

уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, стимулировать его  

компенсаторные возможности, ориентировать на положительные качества и вместе с тем 

развить способность к критической оценке своих действий и поступков.  

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся); 

2)  активность учащихся (взаимодействие с окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

 

2.2.5. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, 

убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны 

овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

В ходе разработки настоящей программы выбраны и включены в нее основные, 

вопросы, которыми могут овладеть учащиеся, именно: 
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Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

  - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с 

людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах 

деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 
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- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и 

экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 

спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем 

месте, работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, 

в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в 

школе-интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 

государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 
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2.2.6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

учащихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы занятий 

с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих 

областях знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с 

учетом психических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается общее 

знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, 

что позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной 

школы и избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя в ходе 

образовательного процесса знакомят учащихся с основами конституционного строя 

Российской Федерации, дают общие представления о нашем государстве как о целостно-

правовой системе.  

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий 

учащимся прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им 

освоиться в последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в 

несении за свои поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся 

основы уголовного права и формирование у школьников правового самосознания, 

воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 

Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания совместно с другими учащимися, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в 

стране, с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений в ходе участия в различных мероприятиях 

совместно с классным коллективом, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, 

любви к Родине. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности данной категории учащихся, в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения 

необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей 

учащиеся: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

  - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 

(самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 

деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в 

школе;  

- контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей, 

определенных Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания учащихся - 

одна из важных задач школы. 

В ходе воспитательной работы и социализации учащиеся школы: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте; 

 - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна 

из важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

В школе создаются оптимальные условия для развития интеллектуального, 

эмоционального и социального потенциала, обеспечения экологического образования и 

воспитания. 

У учащихся формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 
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- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 

экологических проблем. 

Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 

воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие 

цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых 

в активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 

деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация 

экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, 

просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и помогающая создавать условия для 

моделирования сложившихся природных связей, правил поведения детей в природе, 

организованная в урочное и внеурочное время работа, будет способствовать 

формированию экологических знаний и культуры, нравственной позиции учащихся в 

отношении природной среды.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации учащиеся  

Знакомятся: 

- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий),  

Получают элементарные представления: 

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе 

 изучения учебных предметов, знакомства с лучшими произведениями искусства по 

 репродукциям, учебным фильмам). 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы. 
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2.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность учащихся организуется в рамках коррекционно-

развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

продвижение учащегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков 

до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности.  

Конечной целью обучения и воспитания в школе является приобщение детей к 

доступному им общественно полезному труду, максимальное овладение ими навыками 

самообслуживания, формирование умения ориентироваться в окружающем мире 

самостоятельно, насколько это возможно.  

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как 

социальный фактор, первоначально развивающий у учащихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. При этом сам характер труда учащегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
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коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов, что особенно важно для категории обучающихся в школе-интернате. 

В рамках социализации в школе организованы различные виды трудовой 

деятельности учащихся старшей школы:  

- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в 

урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- занятия по профессиональной ориентации,  

- работа педагога-психолога во внеурочное время по профессиональному 

просвещению, воспитанию, развитию и консультированию по вопросам выбора 

профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

  2.2.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Деятельность школы по организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном 

учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической 

среде, 

- формирование у учащихся осознанного отношения к собственному здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по 

направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.; 

- работа с учащимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на 

следующие подходы к воспитанию учащихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной 

психолого-педагогической среды,  атмосферы уважительного отношения к различным 

особенностям личности, 
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2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 

педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей 

системе, разработана основная образовательная программа (программа развития школы). 

Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного 

процесса является одним из приоритетных направлений деятельности школы и 

осуществляется также по следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность; 

- Охрана труда и техники безопасности; 

- Антитеррористическая деятельность; 

- Санитарно-гигиеническая безопасность; 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж преподавательского 

состава и вспомогательных служб, в течение года проводится повторный инструктаж по 

охране труда. 

 

2.2.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

 

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье 

учащихся в рамках базового компонента образовательного процесса: 

Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе в 

ходе образовательного процесса. 

Знакомство педагогического коллектива с рекомендациями ПМПК в вопросах 

здоровьесберегающего образования учащихся; 

Мониторинг динамики продвижения учащихся в своем развитии; 

Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок); 

Чередование видов учебной деятельности в течение урока; 

Физкультминутки, динамические паузы, "активные перемены" (упражнения для 

различных групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения); 

Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия); 

Правильная рабочая поза во время занятий; 

Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, комфортная 

обстановка в классе, школе; 

Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья их детей; 

Организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии;  

Основное приоритетное направление – физкультурно-оздоровительная и 

коррекционная работа. 

 

2.2.10. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

 

Содержание воспитания и социализации не может обеспечить формирование 

творческой деятельности учащихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос 
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знаний и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой 

функции объекта и т. п.  

Основной дефект таких школьников лежит в области интеллектуальной сферы, 

вследствие чего не все получаемые учащимися знания в школе формируются в 

необходимые умения и доводятся до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит 

элементарно-практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных 

возможностей детей, на разрешение главной задачи подготовки детей к максимально 

возможной социально-трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у них 

могут быть сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина 

(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных 

отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных 

праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- коммуникативные и когнитивные функции речи;  

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта 

- элементы социально-критического мышления; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического 

поведения;  

- представления о добре и зле; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 

мире; 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни, 

права и обязанностей учащийся; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 



129 

 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в 

общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни 

дома, на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной 

жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки 

физической культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащиеся могут получить знания 

(представления, навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;  

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии 

после окончания школы;  

- о повышении квалификации и профессионального роста;  

- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом; 

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, 

мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся формируются: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и 

понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных 

видах творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, 

его неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 

школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы 

социальной идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства 

взрослости". 

 

2.2.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и социализации 

осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий, 



130 

 

создаваемых в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой систему 

диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень 

включённости в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации учащихся являются: 

 - принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании 

контрольных заданий, вопросов; 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства 

контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

контроля, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

 

2.2.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с 

помощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической 

информации (например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и 

т. д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование традиционных методов педагогического 

мониторинга для отслеживания результативности воспитания детей: 

- контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся 
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путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий; 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и 

социализации учащихся используются беседы, анкетирование; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии 
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План воспитательной работы МБОУ СОШ N 1 
 

Направление 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 
1. Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1.Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний                                              

(1-11 кл). 

2. Поздравление учителей-

ветеранов с Днем знаний 

(5-11 кл). 

3.  Всероссийский урок 

«Урок России»  (1-11). 

4. Классные часы, линейки, 

посвященные Дню памяти 

жертв террора                                                            

(3 сентября -1-11 кл). 

 

 

 

 

 

1. Поздравление 

учителей-ветеранов с 

Днем учителя 

(5-11 кл). 

2. Участие в городском 

литературно-творческом 

конкурсе  «Слово доброе 

посеять…»  

(1-11 кл). 

3. Участие в акции 

 «ВНУК» 

 (помощь ветеранам 

войны и труда, пожилым 

людям – работ 

а школьного 

волонтерского отряда 

«Патриот»). 

 

1. Участие во 

Всероссийской акции 

«Наша общая Победа» - 

работа школьного 

волонтерского отряда 

«Патриот». 

2. Участие в 

патриотической акции 

«Мы граждане России» - 

вручение паспортов ( 4 

ноября). 

 

3. Встречи со 

священнослужителями. 

Тема толерантности, 

веротерпимости. 

 

1. Возложение цветов к 

памятнику Герою СССР 

А.Мишину в День 

неизвестного солдата 3 

декабря, в День Героев 

Отечества – 9 декабря. 

2. Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции – 12 

декабря. 

3.Посещение ветеранов-

участников Блокады 

Ленинграда (10-11кл). 

4. Благоустройство 

памятника Герою СССР 

А.Мишину. 

5. Проведение школьной 

благотворительной акции 

«Подари игрушку детям» 

- работа  волонтерского 

отряда «Патриот». 

6. Организация 

новогодних утренников в 

в Сасовском социально-

реабилитационном 

центре-работа школьного 

волонтерского отряда 
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«Патриот». 

7. Участие в 

патриотической акции 

«Мы граждане России» - 

вручение паспортов ( 12 

декабря). 

8. Экскурсии в храмы 

Сасова с целью 

знакомства с их историей 

2.Спортивно- 

оздоровительное        

направление. 

 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

1.  Участие в осеннем 

легкоатлетическом кроссе. 

2. Участие в спортивном 

празднике «Веселые 

старты» (1-5 кл). 

3.Спортивные 

соревнования под девизом 

«Нет наркотикам!» 

5. Участие в областной 

социальной акции «Цени 

свою жизнь!» 

6. Проведение 1-го 

школьного этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания 

-2017». Спортивное 

многоборье. 

 

1. Участие в городской 

Спартакиаде учащихся. 

2. Беседы с 

представителями МРО 

УФСКН «Мифы и правда 

о наркотиках» (10-11). 

3. Участие во 

Всероссийской акции  

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам!» 

4. Проведение 

тематических классных 

часов «Жизнь в 

правильном  формате» - 

профилактика 

асоциального поведения, 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

5. Проведение 2-го 

школьного этапа 

Всероссийских 

спортивных 

1.Участие в городской 

Спартакиаде. 

2. «Мы за здоровый 

образ жизни!»-

организация 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

асоциального поведения, 

профилактики 

употребления 

психоактивных веществ. 

3. Проведение 3-го 

школьного этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания -2016». 

Творческий конкурс. 

 

1. Организация 

школьных мероприятий, 

посвященных Дню 

борьбы со СПИДом – по 

отдельному плану 

(7-11 кл). 

2. Классные часы с 

участием медицинских 

работников. 

3. Проведение 4-го 

школьного этапа 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

состязания -2017».  

«Веселые старты». 
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соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания -2017». 

Теоретический конкурс  

3. Профилактика 

правонарушений 

1.Беседы участковых 

полицейских МО МВД РФ 

«Сасовский» с учащимися 

школы. 

2. Проведение 

тематических классных 

часов «Мои права и 

обязанности». 

3. Вовлечение учащихся 

«группы риска» в кружки, 

секции. 

4. Работа с учащимися, 

состоящими на учете в 

ГПДН, КДН,  ВШУ.  

Индивидуальные беседы с 

учащимися и их 

родителями. Проведение 

рейдов в семьи «группы 

риска». 

5. Размещение информации 

для учащихся школы и их 

родителей о необходимости 

соблюдения Закона 

Рязанской области «О 

защите нравственности» на 

школьном сайте. 

 

1.Заседание Совета 

профилактики (№1). 

2.Беседы участковых 

полицейских МО МВД 

РФ «Сасовский» с 

учащимися школы. 

3. Работа с учащимися, 

состоящими на учете в 

ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ.  

Индивидуальные беседы 

с учащимися и их 

родителями. Проведение 

рейдов в семьи «группы 

риска». 

4.Привлечение 

учащихся, состоящих на 

учете в ГПДН, ВШУ в 

работу пришкольного 

лагеря  и трудового 

отряда (осенние 

каникулы). 

 

. 

 

1.Беседы участковых 

полицейских МО МВД 

РФ «Сасовский» с 

учащимися школы. 

2. Библиотечный урок 

«Умей сказать нет!» 

3. Работа с учащимися, 

состоящими на учете в 

ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ.  

Индивидуальные беседы 

с учащимися и их 

родителями. Проведение 

рейдов в семьи «группы 

риска». 

1. Заседание Совета 

профилактики (№2). 

2.Классные часы с 

участием участковых 

уполномоченных 

полиции МО МВД РФ 

«Сасовский». 

3. Работа с учащимися, 

состоящими на учете в 

ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ.  

Индивидуальные беседы 

с учащимися и их 

родителями. Проведение 

рейдов в семьи «группы 

риска». 

4. Привлечение 

учащихся, состоящих на 

учете в ГПДН, ВШУ в 

работу пришкольного 

лагеря (зимние 

каникулы). 
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4.Работа с 

родителями 

1. Общешкольные 

тематические родительские 

собрания  

я с участием сотрудников 

МО МВД РФ «Сасовский» 

по вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

О мере ответственности 

родителей за несоблюдение 

детьми Закона Рязанской 

области  «О защите 

нравственности». 

2. Родительское собрание 

«Подготовка к выпускному 

вечеру». 

3. Работа с родителями по 

организации 

профориентационной 

работы в школе 

1.Индивидуальная работа 

с родителями. 

2.Заседание Совета 

отцов. 

3.Работа с родителями по 

организации 

профориентационной 

работы в школе. 

4.Участие председателя 

общешкольного 

родительского комитета 

в заседании Совета 

профилактики. 

5. Родительское собрание 

с участием 

священнослужителей. 

 

 

1.Индивидуальная работа 

с родителями.  

2.Работа с родителями по 

организации 

профориентационной 

работы в школе 

1. Общешкольное 

родительское собрание с 

участием психолога 

ОСПП. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями. 

3.  Работа с родителями 

по организации 

профориентационной 

работы в школе. 

4.Участие председателя 

общешкольного 

родительского комитета 

в заседании Совета 

профилактики. 

 

 

5. Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

1. Подготовка ко Дню 

учителя (1-11 класс). 

 

1. Проведение  

праздника, посвященного 

Дню учителя.  

Выпуск школьных 

стенгазет (5-11 кл). 

2. Организация  осенних 

праздников в начальной 

школе.  

3. Праздник Осени (5-7 кл). 

4. Осенний бал (8-11 кл). 

4. Участие в городском 

конкурсе литературно-

художественного 

творчества   

«Здравствуй, мир!». 

Музей русской песни. 

 

1.Подготовка и 

проведение новогодних 

утренников  

(1-4 кл). 

2.Подготовка и 

проведение новогодней 

Елки 

(5-7 кл) 

3.Подготовка и 

проведение новогодней 

дискотеки 
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(8-11 кл). 

4. Участие в городском 

конкурсе поделок 

учащихся «Зимняя 

фантазия». 

Музей русской песни. 

 

6. Безопасность Сентябрь- 

месячник безопасности. 

1.Проведение уроков, 

классных часов по 

безопасности на дороге, 

транспорте, на воде, во 

время стихии -с 3 по 10 

сентября (1-11 кл). 

Безопасность в интернете (с 

5 по 11 кл) – с 5 по 15 

сентября 

2. Участие в городских 

соревнованиях по 

отдельным видам пожарно-

прикладного спорта. 

3. Оформление выставки 

рисунков «Твоя 

безопасность - в твоих 

руках». 

4. Проведение 

тематических уроков 

«Безопасный путь домой» с 

учащимися младших 

классов. 

5. Организация встречи 

1. Проведение 

тематических уроков в 

рамках курса ОБЖ по 

правилам поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Беседа медработника с 

учащимися по оказанию 

первой доврачебной 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Участие в акции «Цени 

свою жизнь!» 

 

1. Классные часы по 

безопасности. 

2.Беседа с инспектором 

МЧС (8-11кл). 

3. Организация встречи 

учащихся с 

сотрудниками ГИБДД, 

ВДПО и МЧС. 

1. Классные часы по 

безопасности. 

2. Организация встречи 

учащихся с 

сотрудниками ГИБДД, 

ВДПО и МЧС. 
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учащихся с сотрудниками 

ГИБДД, ВДПО и МЧС. 

7.Трудовое воспитание 

и 

профориентационная 

работа 

1. Операция «Сделаем 

школу красивой, наш город 

– чистым!»- 

 уборка школьной 

территории (5-11кл). 

2. Организация дежурства 

по школе. 

(8-11кл). 

3. Работа волонтерского 

отряда по благоустройству 

территории школы, 

памятника А.Мишину 

 

4. Экскурсии на 

предприятия города 

 (по отдельному плану) 

1. Организация 

дежурства по школе                 

(8-11 кл.). 

5.Работа волонтерского 

отряда по 

благоустройству 

приусадебной 

территории ветеранов 

войны и тружеников 

тыла. 

 

2. Экскурсии на 

предприятия города  

(по отдельному плану) 

 

1. Организация 

дежурства по школе                

(8-11 кл.). 

2.Работа волонтерского 

отряда по 

благоустройству 

приусадебной 

территории ветеранов 

войны и тружеников 

тыла. 

 

3. Экскурсии на 

предприятия города  

(по отдельному плану) 

 

 

 

1.Уборка учебных 

кабинетов (1-11 кл). 

2. Работа волонтерского 

отряда по расчистке 

снега придомовой 

территории ветеранов 

войны и тружеников 

тыла. 

 

3. Экскурсии на 

предприятия города 

 (по отдельному плану) 

 

8.Ученическое 

самоуправление 

1.Выборы актива класса. 

2.Выборы актива Совета 

старшеклассников  

(9-11кл). 

3.Заседание Совета 

старшеклассников. 

4. Заседание актива ДШО. 

5. Выборы актива ДШО. 

6. Подготовка ко Дню 

самоуправления в школе 

(11 кл).  

1.Заседание актива 

ДШО. 

2. Заседание Совета 

старшеклассников. 

3.Сборы лидеров 

ученического 

самоуправления. 

4. Организация Дня 

самоуправления в школе 

1.Заседание актива 

ДШО. 

2. Заседание Совета 

Старшеклассников. 

 

1.Заседание актива ДШО 

2. Заседание Совета 

Старшеклассников. 

3. Участие в конкурсе на 

лучшую работу ДШО. 
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9.Эколого-краевеческое 

воспитание 

1.Подготовка к участию в 

городском конкурсе 

проектов  «Влияние 

окружающей среды на 

здоровье человека». 

2. Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

областного конкурса  по 

школьному краеведению 

«Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди». 

3. Участие в городской 

экологической акции 

«Родному городу – 

заботливые руки!» 

 

1. Участие в городском 

конкурсе проектов, 

презентаций и 

фотографий на тему 

«Влияние окружающей 

среды на здоровье 

человека». 

2. Участие в городском 

конкурсе школьного 

краеведения «Рязанская 

земля. История. 

Памятники. Люди». 

3. Презентация 

творческой работы 

«Судьба храмов Сасова» 

 

1.Участие в конкурсе 

ученических проектов по 

урбоэкологии. 

2. «Изюминка 

Сасовского края» - цикл 

встреч с талантливыми 

людьми нашего города и 

района. 

1. Участие в 

конференции учащихся 

школ города 

«Экологическая ситуация 

в твоем городе». 

2. Участие в научно-

практической 

конференции по 

экологии «Мы и 

окружающий мир». 

3. Экскурсии в 

краеведческий музей и 

музей русской песни. 

4. Презентация 

творческой работы 

«Судьба Никольского 

храма в селе Вялсы 

Сасовского района» 
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Направление 

работы 

Январь Февраль Март Апрель Май 

 
 

1. Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1. Подготовка к 

месячнику 

патриотического 

воспитания. 

 

Февраль – месячник 

патриотического 

воспитания.                                     
1.«Веселые старты» 

- соревнования в       

1-5-х классах. 

2. Проведение 

общешкольного 

концерта «Нам этот 

мир завещано 

беречь!». 

3. Посещение 

концертов, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества. 

4.Уроки мужества, 

встречи с 

ветеранами 

(1-11кл). 

5. Поздравление 

участников войны с 

Днем защитника 

Отечества. 

 

 

1. Участие в 

викторине по 

патриотическому 

воспитанию  

«История 

Российского 

воинства». 

 

1. Подготовка к 

месячнику 

патриотического 

воспитания. 

 

Май - месячник 

патриотического 

воспитания. 

1.Поздравление ветеранов 

войны с Днем Победы                  

(5-11кл). 

2. Проведение 

торжественной линейки, 

посвященной празднику 

Великой Победы. 

3. Участие в конкурсах 

рисунков и сочинений, 

посвященных  

70-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

4.Посещение концертов, 

посвященных Дню 

Победы. 

5. Возложение цветов к 

архитектурно-

мемориальному 

комплексу «Вечный 

огонь». 

6.Участие в митинге 9 мая  

на площади Победы (10-

11 классы). 

7.Несение почетного 

караула у памятника 

А.С.Мишину 
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(10-11  классы). 

8. Проведение уроков 

мужества, классных часов 

и тематических  уроков по 

патриотической тематике. 

9. Встречи с ветеранами 

войны (1-11кл). 

10. Участие в городском 

смотре строя и песни  

«Звучит салют 

защитникам Отечества» 

(9-11). 

11. Организация линейки, 

посвященной Последнему 

звонку. 

2.Спортивно- 

оздоровительная 

работа 

1. Подготовка к 

участию в 

городском этапе 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские 

состязания». 

2. Выставка 

литературы в 

школьной 

библиотеке «Наше 

здоровье – в наших 

руках!» 

1. Подготовка к 

участию в 

городском этапе 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

и «Президентские 

состязания». 

2. Спортивные 

эстафеты, 

соревнования, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества. 

1. Участие в 

городском этапе 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские 

состязания». 

 

2. Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 «Мы вместе - в этом 

наша сила!» 

с целью пропаганды 

здорового образа 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

Дню здоровья 

(1-11кл): 

1. Встречи с 

медицинскими 

работниками 

различных 

специальностей. 

2. Проведение 

уроков здоровья. 

3. Организация 

подвижных 

перемен. 

4. Организация 

спортивных 

1.Участие в областном 

легкоатлетическом 

пробеге «Память», 

посвященном 72-ой 

годовщине Победы. 

2. Участие в 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы. 
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жизни 

 

соревнований. 

5. Участие в 

городском этапе 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

и «Президентские 

состязания». 

3. Профилактика 

правонарушений 

 

1. Беседы 

участковых 

полицейских МО 

МВД РФ 

«Сасовский» с 

учащимися школы. 

2. Работа с 

учащимися, 

состоящими на 

учете в ГПДН, КДН 

и ВШУ.  

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

и их родителями. 

Проведение рейдов 

в семьи «группы 

риска». 

 

 

1.Заседание Совета 

профилактики 

(№3). 

2.Беседы 

участковых 

полицейских МО 

МВД РФ 

«Сасовский» с 

учащимися школы. 

3. Проведение 

тематических 

классных часов по 

профилактике  

употребления 

психоактивных 

веществ. 

4.  Работа с 

учащимися, 

состоящими на 

учете в ГПДН, КДН 

и ВШУ.  

Индивидуальные 

1. Беседы директора 

школы Фирсовой З.П. 

с учащимися 1-11-х 

классов о 

необходимости 

соблюдения Закона 

РО «О защите 

нравственности» с 

последующей 

регистрацией в 

журнале. 

2. Работа с 

учащимися, 

состоящими на учете 

в ГПДН, КДН и ВШУ.  

 Индивидуальные 

беседы с учащимися и 

их родителями. 

Проведение рейдов в 

семьи «группы 

риска». 

3.Привлечение 

1. Заседание Совета 

профилактики 

(№4). 

2.Классные часы с 

участием 

участковых 

полицейских МО 

МВД РФ 

«Сасовский»  

2. Размещение 

информации для 

учащихся школы и 

их родителей о 

необходимости 

соблюдения Закона 

Рязанской области 

«О защите 

нравственности» на 

школьном сайте. 

3. Работа с 

учащимися, 

состоящими на 

1.Привлечение учащихся, 

состоящих на учете в 

ГПДН, ВШУ в работу 

пришкольного лагеря  и 

трудовых отрядов (летние 

каникулы). 

2. Работа с учащимися, 

состоящими на учете в 

ГПДН, КДН и ВШУ.  

Индивидуальные беседы с 

учащимися и их 

родителями. Проведение 

рейдов в семьи «группы 

риска». 
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беседы с 

учащимися и их 

родителями. 

Проведение рейдов 

в семьи «группы 

риска». 

 

учащихся, состоящих 

на учете в ГПДН, 

ВШУ в работу 

пришкольного лагеря 
(весенние каникулы) 

учете в ГПДН, КДН 

и ВШУ.  

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися и их 

родителями. 

Проведение рейдов 

в семьи «группы 

риска». 

 

4. Работа с 

родителями 

1. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

 

1. Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

2. Общешкольное 

тематическое 

родительское 

собрание. 

1. Индивидуальная 

работа с родителями. 

 

1.Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

2.Участие в 

городском 

конкурсе «Лучшая 

молодая семья». 

 

1.Индивидуальная работа 

с родителями. 

2. Общешкольное 

тематическое 

родительское собрание 

«Итоги учебного года. 

Безопасность детей во 

время летних каникул. 

Соблюдение Закона РО 

«О защите 

нравственности». 

2. Совместные 

экскурсионные поездки и 

туристические походы 

учащихся и родителей. 

5.Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

1.Подготовка к 

Вечеру встречи 

выпускников. 

 

1. Организация 

Вечера встречи 

выпускников. 

2.Подготовка 

концерта, 

посвященного 8 

марта, для учителей 

1. Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 марта. 

2. Конкурс «А ну-ка, 

девочки!»                     

(1-7 классы). 

2. «А ну-ка, 

1. Участие в 

городском 

конкурсе  

«Город мастеров» 

1.Проведение церемонии 

награждения учащихся  

«Звездный дождь». 

2. Подготовка выпускных 

вечеров  (9,11кл). 



143 

 

(1-11кл). 

 

 

девушки!»                 

(8-11 классы). 

6. Безопасность 1. Просмотр 

кинофильмов по 

безопасности. 

2. Встреча с 

инспектором ГПДН. 

3. Проведение 

классных часов по 

безопасности. 

 

1. Классные часы и 

тематические уроки  

по безопасности 

(1-11кл). 

2. Беседа школьной 

медицинской 

сестры  с 

учащимися по 

оказанию первой 

доврачебной 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1.Участие в 

городском конкурсе 

рисунков «Служба 01: 

вчера, сегодня, 

завтра». 

2. Классные часы и 

тематические уроки 

по безопасности. 

1. Классные часы и 

тематические уроки 

по безопасности. 

2. Участие в 

городской игре 

КВН «Я б в 

пожарные 

пошел»(5-8 кл). 

3. Выставка 

рисунков «Твоя 

безопасность -            

в твоих руках». 

4. Участие в 

городском 

конкурсе ЮИД  

«Безопасное 

колесо» (4 кл). 

Май-месячник 

безопасности. 

1. Проведение линейки, 

посвященной Дню защиты 

детей. 

2. Участие в конкурсе 

рисунков по безопасности. 

3.Участие в городском 

конкурсе плакатов 

«Детству – безопасные 

дороги!» 

4. Организация встречи 

учащихся с сотрудниками 

ГИБДД, ВДПО и МЧС  

5. Проведение классных 

часов по безопасности. 

7. Трудовое 

воспитание и 

профориентационная 

работа 

1. Экскурсия в 

индустриальный 

техникум.(9-11 кл). 

2. Организация 

дежурства по школе. 

(8-11кл). 

3.Работа 

волонтерского 

отряда по 

благоустройству 

приусадебной 

территории 

1. Экскурсии на 

завод «Саста»  

(8-11 кл.) 

2. Организация 

дежурства по 

школе. 

(8-11кл). 

3.Работа 

волонтерского 

отряда по 

благоустройству 

приусадебной 

1. Экскурсии в 

СЛУГА им. Тарана (9-

11 кл.). 

2. Организация 

дежурства по школе. 

(8-11кл). 

3.Работа 

волонтерского отряда 

по благоустройству 

приусадебной 

территории ветеранов 

войны и тружеников 

1. Участие в акции 

«Чистый город».  

2. Экскурсия в 

типографию. 

2. Организация 

дежурства по 

школе. 

(8-11кл). 

3.Работа 

волонтерского 

отряда по 

благоустройству 

1.Уборка классных 

кабинетов                  (1-

11кл). 

2. Организация дежурства 

по школе. 

(8-11кл). 

3.Работа волонтерского 

отряда по 

благоустройству 

приусадебной территории 

ветеранов войны и 

тружеников тыла. 
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ветеранов войны и 

тружеников тыла 

 

 

 

территории 

ветеранов войны и 

тружеников тыла 

 

 

тыла. 

Благоустройство 

памятников 

 

приусадебной 

территории 

ветеранов войны и 

тружеников тыла. 

Благоустройство 

памятников 

 

Благоустройство 

памятников 

4. Работа трудовых 

отрядов (июнь) 

8. Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета 

старшеклассников 

(8-11к). 

2. Заседание актива 

ДШО. 

3. Сборы лидеров 

ученического 

самоуправления. 

1.Заседание 

школьных и 

классных активов. 

 

1.Заседание 

школьных и классных 

активов. 

 

1.Заседание 

школьных и 

классных активов. 

2. Сборы лидеров 

ученического 

самоуправления. 

1.Заседание школьных и 

классных активов. 

 

9.Эколого-

краеведческое 

воспитание 

1. Работа над 

проектами. 

2. Подготовка к 

школьной научно-

практической 

конференции 

«Новое поколение» 

1. Работа над 

проектами. 

2. Подготовка к 

школьной научно-

практической 

конференции 

«Новое поколение» 

1.Работа над 

проектами. 

2. Подготовка к 

школьной научно-

практической 

конференции «Новое 

поколение» 

1. Участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

«Новое 

поколение». 

Защита проектов. 2. 

Организация 

месячника эколого-

краеведческого 

воспитания. 

1. Выбор тем новых 

исследовательских работ. 

2.Организация экскурсий 

по памятным местам 

нашего края. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Нормативная база 
          
        Учебный план МБОУ СОШ  N 1  на 2018/2019 учебный год  разработан в 

преемственности с планом 2017/2018 учебного года, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеучебной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

 Учебный план МБОУ СОШ  N 1 разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010                   

№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 –

 2015 годы»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004       № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р  «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

-примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 
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второго поколения, одобренными федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 №4/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу   изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в  

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- постановлением администрации муниципального образования – городской округ 

город Сасово Рязанской области «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования – городской округ город Сасово». 

 

Продолжительность учебной недели (года) 
Для 1-11 классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет:  

в 1 классе – 33 недели в год; 

в 2-4 классах – 34 недели в год. 

  Продолжительность учебного года на третьем, четвертом уровнях общего 

образования составляет: 

в 5-8,10-классах -34 учебных недели в год; 

в 9,11 классах – до окончания итоговой аттестации (не более 37 недель). 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8  недель. Для учащихся 1-ых  классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (в феврале).  
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Особенности учебного плана образовательной организации 

Среднее  общее образование 
(четвертый уровень образования) 

Среднее общее образование обеспечивает усвоение  государственного стандарта 

образования и повышенного уровня образования по профильным дисциплинам.  

Учебный план для 10-11классов предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего  общего образования 

Региональный компонент представлен в учебном плане следующими предметами:  

русский язык 10кл(1час),11кл(1час),  

математика 10(1час), 11класс(1час),  

Компонент образовательной организации реализуется  в учебном плане в следующих 

направлениях: 

В урочном блоке учебного плана компонент образовательной организации направлен на: 

-   увеличение количества часов федерального компонента  

     ( биология – 1час в 11 кл., химия-1час в 10, 1 час в 11 кл., история – 1 час в 10 

классе); 

Во внеурочном блоке учебного плана школьный компонент направлен на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      -  организацию внеурочных занятий в профильных группах социально-экономического, 

естественно-математического, химико-биологического, физико-математического профилей. 

Часы компонента образовательной организации распределены исходя из запросов и 

потребностей участников образовательных отношений.  

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Среднее общее образование 
Класс  

 

Статус класса Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

10а 

 

общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа по КИМам 

По завершении 

учебного года 

Математика Контрольная 

работа по КИМам 

По завершении 

учебного года 

Экзамен по 

выбору по 

предметам  

Контрольная 

работа по КИМам 

или ВПР 

По завершении 

учебного года 

11а общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа по КИМам 

По завершении 

учебного года 

Математика Контрольная 

работа по КИМам 

По завершении 

учебного года 
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Среднее общее образование. 

Учебный план для 10-11 классов (универсального обучения), 
в которых реализуются  общеобразовательные программы в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

2004 года  

(при 5-дневной учебной неделе) 

Учебные предметы Разделы базисного 

учебного плана 

Число 

недельных 

учебных часов 

Число 

недельных 

учебных часов 

I. Федеральный компонент  

           Базовые учебные предметы  10а 11а 

Русский язык                   Инвариантная 

Вариативная 

1 

 

1 

 

Литература                     Инвариантная 

Вариативная 

3 3 

Иностранный язык               Инвариантная 

Вариативная 

3 3 

Математика                     Инвариантная 

Вариативная 

4 

 

4 

 

Информатика и ИКТ              Инвариантная 

Вариативная 

1 

 

1 

 

История                        Инвариантная 

Вариативная 

2 

1 

2 

Обществознание (включая экономику 

и право)                  

Инвариантная 

Вариативная 

2 2 

География                      Инвариантная 

Вариативная 

2  

Физика                         Инвариантная 

Вариативная 

2 

 

2 

 

Астрономия Инвариантная 

Вариативная 

 1 

Химия                          Инвариантная 

Вариативная 

1 

 

1 

 

Биология                       Инвариантная 

Вариативная 

1 1 

1 

Мировая художественная культура                             Инвариантная 

Вариативная 

1 1 

Технология                     Инвариантная 

Вариативная 

1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                      

Инвариантная 

Вариативная 

1 

 

1 

Физическая культура            Инвариантная 

Вариативная 

3 3 

Итого 29 28 

II.Региональный компонент 

Математика  1 1 

Русский язык  1 1 

Химия  1 1 

Итого  32 31 

III. Компонент образовательного учреждения 
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Элективные курсы 

Физико-математический профиль 

Социально-экономический профиль 

Химико-биологический профиль 

2 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

34/2380 34/2380 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 

                                          ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ  

                                                                

                                                                      

10 класс. 
№ 

п/п 

Название элективного курса Учитель Количество 

часов 

1 Практикум по математике Яшкова Н.А. 1ч 

2 Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации 

Ивчатова Л.В. 1ч 

3 Многоликий углерод Бабанова И.А. 0,5ч 

4 Биология и медицина Рыжкова Е.В. 0,5ч 

5 Углубленный курс изучения 

физики 

Щеголева Н.А. 0,5ч 

6 Обществознание. Теория и 

практика. 

Анискина Н.В. 0,5ч 

 

 

 

 

11 класс. 
№ 

п/п 

Название элективного курса Учитель Количество 

часов 

1 Практикум по математике Яшкова Н.А. 2ч 

2 Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации 

Буданова М.А. 1ч 

 

 

 

 
 



150 

 

3.2. Годовой календарный учебный график 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа N1» 

города Сасово на 2018-2019 учебный год. 

 
Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ N1 является документом, 

регламентирующим организацию учебного процесса. 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 1  сентября, окончание – 31  августа. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- 1 классы – 33 недели 

- 2 – 11 классы – 34 недели (не включая экзаменационный период) 

2. Периоды учебного года 

Учебная  

четверть 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных  

недель 

 

Сроки  

каникул 

Количество 

дней каникул 

1 четверть 01.09 – 26.10 

 

8 недель 

 

27.10-04.11 9 

2 четверть 05.11 – 28.12 

 

8 недель 

 

29.12 – 09.01 12 

3 четверть 

1классы 

 

 

2-11 классы 

 

10.01-22.03 

 

 

10.01 – 22.03 

 

9 недель  

 

 

10 недель 

 

 

09.02 - 17.02 

23.03 – 31.03 

 

23.03 – 31.03 

 

9 

9 

 

9 

4 четверть 

1-8, 10-е классы 

 

 

01.04 – 24.05 

 

 

8 недель 

 

 

25.05-31.08 

 

 

99 

 

3. Регламентирование образовательного процесса   

 

Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком. 

 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце. 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

Учебные занятия организуются в две смены.  

Начало занятий: 08.00 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Перемены между уроками – от  10 до 20 минут. 

Обучение в первых классах проводится в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2: 

 учебные занятия проводят по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 продолжительность уроков – не более 35 минут; 

 проведение не более 4-х уроков в день (один день в неделю – 5 уроков); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы; 
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут 

каждый); 

 для посещающих группу продленного (полного) дня необходимо 3-х разового 

питание и прогулки, суммарной продолжительностью не менее 1,5 часов; 

 обучение проводятся без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №1 должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

МБОУ СОШ N1  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения. 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

В школе работает стабильный коллектив учителей, обладающих достаточным уровнем 

профессионализма и квалификации.  

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. На 

начало учебного года 100 % педагогических работников своевременно прошли курсы 

повышения квалификации. 

 

Общее количество педагогических работников (в том числе структурного 

подразделения) 
40 человек: 

- руководителей учреждения – 1 

- заместителей директора – 4 

- учителей – 32 

- воспитатель ГПД – 1 

- совместителей – 2 чел. 

Из них: 

Отличники народного просвещения – 1 чел. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 6 чел. 
Награждены Почетной грамотой министерства образования Рязанской области – 17 чел. 

Грамоты и благодарности муниципального  уровня – 23 чел. 

Победители и лауреаты конкурса «Учитель года» – 11 человек 

Члены городского клуба «Лидер» - 4 человека 

  

Имеют: 

Высшую квалификационную категорию  – 3 человека 

I квалификационную категорию                – 25 человек 

Нет категории – 6 чел  

Состав педкадров по уровню образования: 

Высшее                                    33 чел. 

В том числе педагогическое  32 чел. 

Среднеспециальное                6 чел. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ N1 является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ N1 обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года/ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в  МБОУ СОШ №1  

(Аттестация, повышение квалификации) 

 

ФИО, дата 

рождения, 

контактный 

телефон, 

домашний 

адрес 

Должность 

(основная 

работа, 

совместите

ль, 

внешний 

или 

внутренни

й), 

педагогиче

ский стаж 

Образование,  

учеб. заведение, 

специальность, 

год окончания 

Пед. 

 

Ста

ж 

 

Почетное звание, награды 

(за посл.3 года) 

Кв. 

категория,  

дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации 

(за посл.5 лет, число, месяц, год) 

Наименование  

1.Фирсова 

Зинаида 

Петровна 

15.01.57 

Тел.  

2-26-95 

89105789161 

Адрес: М–н 

«С» 1, 163 

 

Директор 

школы 

основной 

Пед.стаж 

38 

 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт,  1978 г., 

русский язык и 

литература 

38 Значок «Отличник народного 

просвещения» 

«Ветеран труда» 

Грамота муниципального 

образования – городского 

округа г. Сасово, 2003г.,2007г. 

Благодарственное письмо УО и 

МП, председателя РК 

профсоюза работников 

образования и молодежной 

 «Управление образовательной организацией в 

современных условиях» Ноябрь 2015г. 

72 часа. 

«Совершенствование форм государственно-

общественного управления развитием 

образования», март 2012г.,РИРО 

Управление процессом разработки и 

внедрения 

основной образовательной программы 

начального общего образования, октябрь 



154 

 

политики Грамота 

муниципального образования – 

городского округа г. Сасово, 

2005г 

Благодарность главы 

администрации 

муниципального образования – 

г. Сасово, 

2005г.,2009г.2007г.2009г 

«Ветеран труда», 

Почетная Грамота  

Почетная грамота 

Министерства Рязанской 

области 2015г. 

Памятный знак губернатора 

Рязанской области 

«Благодарность от земли 

Рязанской», 2017г. 

Благодарность  областной 

думы, 2017г. 

Благодарность председателя 

центральной избирательной 

комиссии РФ, 2018г. 

2011г., РИРО 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе, октябрь 

2009г., РИРО 

Конкурсы профессионального мастерства 

работников образования как одна из форм 

методической работы в рамках реализации 

ПНПО, октябрь 2007г. 

Обучающий семинар по теме: «Вопросы 

реализации нового Федерального закона «Об 

образовании в РФ»,9 августа 2013г 

 

 

 

2.Филатова 

Ольга 

Владимиров

на, 

22.05.1970 

Тел. 

89155922261 

Адрес:  

Учитель 

начальных 

классов, 

методист 

по 

начальной 

школе 

 

Спасское  

педучилище,1989

г.,  преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразователь

ной 

школы 

29 Почетная грамота  УО и МП 

г.Сасово,2009г. 

Почетная грамота главы города 

2011г 

Почетная грамота 

Министерства РФ 2014г. 

Благодарность главы 

администрации города Сасово, 

1(к)  

(учитель) 

Пр. №38-А 

от 

05.03.2014г  

 

 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС. Ноябрь 2017г., 

РИРО. 

Актуальные вопросы преподавания 

предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с 

требованиями ФГОС, РИРО май 2017 г.  

Технологии проектирования современного 
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М-н «Ю»29, 

4 

 

рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.А. 

Есенина, 1994 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2017г. урока в начальной школе. РИРО март 2016 г. 

Март 2012гФГОС 

Март 2012, 2013г. РИРО. Актуальные вопросы 

преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

«Проектирование системы обеспечения 

условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС».(Назаренкова) февраль 

2013 

октябрь-ноябрь 2012года «Формирование 

метапредметных компетентностей у учащихся 

начальной и основной школы»72 часа 

Инновационный менеджмент в управлении 

образовательным процессом школы в условиях 

реализации ФЦПРО на 2011-2015г и ФГОС 

нового поколения» январь, март 2013г. 

 

3.Прокунина 

Людмила 

Юрьевна, 

16.04.1976 

Тел.5-00-37 

89156146874 

Адрес: ул. 

Банковская, 

д.1 

Zabotkina76

@mail.ru 

МБОУ 

СОШ №1 

Зам.директ

ора  

по УВР 

основной 

21 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени С.А. 

Есенина, 1997г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, русский 

язык и литература 

в неполной 

средней школе, 

21 Благодарственное письмо от 

регионального политсовета 

партии «Единая Россия. 2009 

Почетная грамота главы города 

2011г. 

Почетная грамота  УО и МП г. 

Сасово,  2012г. 

Грамота Министерства 

образования Рязанской области, 

2017г. 

 

Высш. 

(зам.дир.) 

29.11.10 

 

 

 

 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС. Ноябрь 2017г., 

РИРО. 

Управленческая деятельность руководителей 

образовательных организаций в современных 

условиях, РИРО, 36ч, апрель 2017г. 

2009-2011г 

Деят-ть учителя по подготовке к Г(И)А в 

основной и средней школе 

26.10.2009год, РИРО 

Управленческая деятельность руководителей в 

условиях реализации современной модели 

образования. 
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эстетика Сентябрь, октябрь, ноябрь 2011г,РИРО 

Проектно-инновационный подход  к 

управлению образовательными системами в 

условиях реализации НОИ «ННШ». 

РИРО, февраль 2013  

«Проектирование системы обеспечения 

условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС». (Назаренкова)  

октябрь-ноябрь 2012года «Формирование 

метапредметных компетентностей у учащихся 

начальной и основной школы»72 часа, РИРО 

Инновационный менеджмент в управлении 

образовательным процессом школы в условиях 

реализации ФЦПРО на 2011-2015г и ФГОС 

нового поколения» январь, март 

2013г.(Маскин В.В.) РИРО 

 

4. Козлова 

Наталья 

Юрьевна, 

05.08.1968г 

Тел. 5-19-40 

89106127311 

Адрес: А/г 

14, 67 

 

МБОУ 

СОШ №1 

Зам. 

директора  

по УВР 

Основной 

учитель 

иностранно

го языка  

(внутренни

й 

совместите

ль) 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

С.А. Есенина, 

1990 г., история, 

обществоведение 

и английский 

язык 

28 Благодарственное письмо главы 

муниципального образования 

— городской округ город 

Сасово,2011 

Почетная грамота 

Министерства РФ 2012г 

 

2014(ценный подарок) 

Министерство образования РФ 

Грамота управления 

образования, 2017 

(1к.) 

Пр.№256-А 

от 

25.12.2015г 

Управленческая деятельность руководителей 

образовательных организаций в современных 

условиях РИРО, декабрь 2016г, 72ч 

Уроки иностранного языка: особенности 

проектирования и проведения учебного 

занятия, отвечающего требованиям ФГОС, 

РИРО, декабрь 2016г. 72ч. 

Распространение на всей территории РФ 

модели образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество 

образования, март 2012, РИРО 

Инновационный менеджмент в управлении 

образовательным процессом школы в условиях 
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реализации ФЦПРО на 2011-2015г и ФГОС 

нового поколения» январь, март 

2013г.(Маскин В.В.)РИРО 

Апрель 2013г., РИРО. Компетентностный 

подход в преподавании иностранных языков в 

условиях перехода на ФГОС. 

Апрель 2013г., Семинар «Реализация 

требований ФГОС в современных УМК по 

английскому языку издательства 

«Просвещение». 

5.Шатрова 

Марина 

Вячеславовн

а, 

24.06.1985г 

89105013084 

Адрес:  

ул.Советска

я 63, 23 

 

shmv_24@m

ail.ru 

МБОУ 

СОШ №1 

Зам. 

директора  

по ВР 

Основной 

Рязанский 

государственный  

университет 

имени С.А. 

Есенина,2007г. 

русский язык и 

литература 

11 Грамота МУ УО и МП г. 

Сасово  

2008г. 

Грамота министерства 

образования Рязанской области 

2009г. 

Грамота главы администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2012, 2014 

Грамота управления 

образования, 2017 

1к Обучение по программе формирования и 

развития психолого-педагогической 

компетентности родителей «Родительские 

университеты», 8 часов, ЦППМСП, 

г.Рязань.29марта-12 апреля 2018г. 

Управленческая деятельность руководителей 

образовательных организаций в современных 

условиях РИРО, декабрь 2016г, 72ч 

Основы современного краеведения, 

декабрь, 2008г. 

Февраль, 2009г. 

Система воспитательной работы в школе и 

классе, отвечающая требованиям ФГОС 

общего образования, С 23 по 15.10.13г 

Управленческая деятельность руководителей 

ОУ в условиях реализации государственной 

программы развития образования в РФ и 

ФГОС нового поколения, Октябрь, декабрь 

2013г. 

Октябрь 2015г. Моделирование рабочей 

программы по истории и обществознанию с 

mailto:shmv_24@mail.ru
mailto:shmv_24@mail.ru
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учетом требований ФГОС ООО 

6. Аксют 

ченко 

Галина  

Валентинов

на, 

01.01.1963 

тел. 2-10-27 

 

М– н  «Ю» 

34, 89 

 

aksytchenko

@rambler.ru 

Учитель 

технологии 

Основной 

 

методист 

по 

безопаснос

ти 

(внутренн 

ий 

совместите

ль) 

Кадомский 

швейный 

техникум 

Минместпрома 

РСФСР, 1983 г., 

швейное 

производство 

Коломенский 

педагогический 

институт,1992 г.,  

общетехнические 

дисциплины и 

труд  

32 Почетная грамота  главы 

администрации г. Сасово,  

2008г., 2009г. 

Почетная грамота министерства 

образования Рязанской области 

2010г. 

Благодарственное письмо главы 

муниципального образования 

городской округ город Сасово 

2011г. 

Почетная грамота МУ УО и МП 

, 2011г (учитель года) 

Грамота от РК профсоюзов 

2011год 

Благодарность Министерства 

РФ 2012г. 

Благодарность главы 

администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017 

Высшая 

Пр №91-А 

от 14.04.17 

Январь 2011год, РИРО 

Краткосрочное повышение квалификации: 

«Методические особенности преподавания 

технологии по УМК «Технология. Метод 

проектов. Под редакцией И.А.Сасовой» 

Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

образовательных учреждениях». 

Январь 2012г. РИРО 

«Проектирование системы обеспечения 

условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС». (Назаренкова) февраль 

2013,РИРО 

Музейно-педагогическая программа в 

условиях реализации ФГОС.сентябрь 2012 72 

часа, РИРО 

Актуальные вопросы преподавания  

«Технология» в условиях модернизации 

образования. Март 2013г. РИРО 

Особенности преподавания предмета 

«Технология» в условиях перехода к работе по 

ФГОС ООО в основной школе, 72 часа,  

РИРО апрель 2016г 

7.Анискина 

Наталья 

Витальевна 

10.11.1967 

5-19-34 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Основной 

Рязанский орден 

«Знак  Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

29 Почетная грамота  УО и МП г. 

Сасово,  2010г. 

Грамота муниципального 

образования – городского 

округа г. Сасово  2009г. 

(1к.) 

Май  

2018г. 

Государственная итоговая аттестация по 

истории и обществознанию: подготовка 

школьников к разным формам экзаменов с 

учетом историко-культурного стандарта». 

Ноябрь 2015г.РИРО 72 часа. 
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89105656843 

Адрес: А/г 

32, 65 

 

nanisk@mail.

ru 

«С.А. Есенина» 

1989 г., история, 

обществознание, 

английский язык 

Благодарность  

«Международного историко-

просветительского, 

благотворительного и 

правозащитного общества 

«Мемориал», « 

Международный 

благотворительный фонд им. 

Д.С.Лихачева, Союз краеведов 

России»-2009г. 

Почетная грамота 

Министерства РФ, 2010г. 

Благодарственное письмо главы 

муниципального образования 

— городской округ город 

Сасово,2011 

Грамота управления 

образования, 2017 

С 11 -16 февраля 2013г. РИРО 

«Компетентностный подход в преподавании 

общественных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

 

октябрь-ноябрь 2012года РИРО 

«Формирование метапредметных 

компетентностей у учащихся начальной и 

основной школы» 

8. Жулен 

кова Ольга 

Владимиров

на, 

29.07.1971 

Тел. 2-07-28 

89105627810 

Адрес: с-з 

Сасовский, 

ул. 70 лет 

Октября 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Основной, 

социальны

й  педагог 

(внутренни

й 

совместите

ль) 

Спасское 

педагогическое 

училище 1990 г., 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

28 Почетная грамота  УО и МП г. 

Сасово, 2008г. 

Благодарственное письмо от 

регионального политсовета 

партии «Единая Россия. 2009 

Почетная грамота главы города 

2011  

Грамота Министерства 

образования Рязанской области 

2014 

Грамота управления 

образования, 2017 

1(к.) 

Февраль 

2018г. 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС. Ноябрь 2017г., 

РИРО. 

ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

 

октябрь-ноябрь 2012года РИРО 

«Формирование метапредметных 

компетентностей у учащихся начальной и 

основной школы» 

Урок в начальной школе в свете требований 
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ФГОС НОО, Апрель 2014г 

9. Корягина 

Наталья 

Ивановна 

06.01.1960 

2-29-07 

Адрес: М– н 

«Ю»  

6, 56 

89106242879 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Основной 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт», 1982 

г., педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

36 Почетная грамота  УО и МП 

г.Сасово, 2009г. 

Почетная грамота министерства 

образования Рязанской области 

2011г. 

Почетная грамота 

Министерства РФ 2013 

Грамота управления 

образования, 2017 

(1к.) 

Пр.№206-А 

от 

27.11.2015г 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС. Ноябрь 2017г., 

РИРО. 

ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

 

Август 2011г. 

ФГОС нового поколения : содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации 

(дистанционное обучение) 

 

30.09.12 РИРО. Духовно-нравственное 

воспитание школьников.  

Содержание и особенности преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ в ОУ, 28.01-

14.02.14г. 

Содержание современного начального 

образования и организации его освоения. 72 

часа. 10-15.11 8-13.12.2014. РИРО 

10. Лаптева 

Мария 

Владимиров

на 

17.01.1953 

5-10-56 

89109089887 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Основной 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г., 

русский язык и 

литература 

 

41 Почетная грамота от УО и МП 

г.Сасово,2008г., 

2011 

Грамота главы администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2014г. 

Благодарность министерства 

образования Рязанской области, 

2017г. 

Аттестация 

на 

соответств

ие 

должности  

2016 г 

Государственная итоговая аттестация по 

русскому языку и литературе: подготовка 

школьников к разным формам экзамена .РИРО 

март-апрель2016г. 

Январь, апрель 2013 г. РИРО. 

Новые подходы в преподавании русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС 

«Проектирование системы обеспечения 
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условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС». (Назаренкова) февраль 

2013,РИРО 

 

11.Мартыно

ва Л.Н. 

26.02.1961 

Учитель 

начальных 

классов  

Основной 

Спасское 

педагогической 

училище, 1980 г., 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.А. 

Есенина , 1987 г, 

история 

38 Почетная грамота от УО и МП 

г.Сасово,2006г., 2009г., 

2011г. 

Почетная грамота главы 

муниципального образования – 

городской округ город Сасово 

2007год 

Грамота Министерства 

образования Рязанской области, 

2013г. 

Грамота главы администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017г. 

 

1к 

Пр.№ 164-

А 

от 

26.10.2015г 

Технологии проектирования современного 

урока в начальной школе РИРО, март 2016 

Духовно-нравственное воспитание 

школьников 2010г 

Музейно-педагогическая программа в 

условиях реализации ФГОС. Сентябрь 2012, 

РИРО  

 

 Март 2013г. РИРО. Работа с одаренными 

детьми в условиях ФГОС. 

12.Полякова 

Людмила 

Юрьевна 

13.10.1961 

89156026056 

Адрес: Ул. 

Тургенева  

22 

 

Учитель 

музыки 

Основной 

Ферганское 

училище 

искусств, 1981 г., 

фортепиано, 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

37 Благодарственное письмо от 

организационного комитета 

Всероссийского конкурса юных 

вокалистов « Солнечный 

зайчик» 2008г. 

Благодарственное письмо 

центра занятости населения  

Сасовского района  

Грамота Министерства 

образования Рязанской области 

2007 

1к 

Пр.№35-А 

от 

26.02.2015 

Март 2013г.РИРО 

Развивающее обучение на уроках музыки по 

программе Куличкина А.Н. 

 

«Проектирование системы обеспечения 

условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС». (Назаренкова) февраль 

2013,РИРО 

Актуальные вопросы преподавания предмета 

«Музыка» в условиях реализации ФГОС ООО, 
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Почетная грамота УО и МП 

2015г 

Благодарность министерства 

образования Рязанской области, 

2017г. 

декабрь 2016г, РИРО, 72ч. 

13.Краюшин

а Людмила 

Викторовна 

20.08.1973 

2-38-83 

89106271896 

Адрес: Ул. 

Пушкина,69 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Основной 

Спасское 

педагогическое 

училище, 1988 г., 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной 

школы 

г. Рязань 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Рязанский 

государственный 

университет 

имени С.А. 

Есенина», 2006 г., 

история  

25 Почетная грамота главы 

муниципального образования – 

городской округ город Сасово 

2012год 

Почетная грамота от УО и МП 

г.Сасово, пр.№135 от 12.09.16 

Грамота управления 

образования, 2017 

1к. 

Март 

2014г. 

Пр.№38-А 

от 

05.03.2014 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ, 

Московский государственный педагогический 

университет, октябрь 2017, 72 часа. 

 «ФГОС нового поколения: деятельность 

педагога по его реализации».      06-

07.02.2012г.  09-10.04.2012 г 

«Преподавание истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС ООО»14.09.2011г. 

по 5.05.2012г. 

С 11 -16 февраля 2013г.РИРО 

«Компетентностный подход в преподавании 

общественных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

Урок в начальной школе в свете требований 

ФГОС. Март, апрель 2015г. РИРО 

Основные подходы к моделированию 

современных уроков по истории и 

обществознанию, РИРО, 36ч., февраль 2017г. 

14.Рыжкова 

Елена 

Вячеславовн

а 

Учитель 

биологии 

Основной 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

32 Грамота муниципального 

образования – городского 

округа г.Сасово, 2009г. 

Почетная грамота УО и МП г 

1к. 

Пр.№206-А 

от 

27.11.15г. 

2010г(без удостоверения) 

Методические рекомендации для экспертов 

предметных территориальных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 



163 

 

30.05.1961 

2-21-26 

89106329108 

Адрес: М-н 

«Ю» 54, 26 

 

институт им. С.А. 

Есенина, 1983 г., 

биология и химия 

Сасово,2010г 

Благодарность Министерства 

образования Рязанской области, 

2013г. 

Грамота главы администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017г. 

 

ответом экзаменационных работ выпускников 

9 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Сентябрь, ноябрь 2012г. РИРО.  

ФГОС ООО и механизмы реализации (для 

биологов и химиков)72 часа 

ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации на уроках биологии и химии. 

Апрель, май 2015. РИРО 

15.Цулимова 

Светлана 

Васильевна 

26.11.1960 

 5-00-33 

89109041687 

Адрес: с- з 

Сасовский  

ул. Садовая 

11, 5 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Основной 

Рязанское 

педагогическое 

училище, 

1979,физическая 

культура 

38 Почетная грамота от УО и МП 

г.Сасово, 2010г. 

Грамота муниципального 

образования – городского 

округа г.Сасово, 2009г. 

Грамота от Федерального 

собрания РФ Совета Федерации 

Комиссии Совета Федерации по 

физической культуре и спорту и 

развитию олимпийского 

движения, г.Москва 2009г. 

Почетная грамота 

Министерство образования и 

науки РФ, октябрь 2016г. 

Благодарность от городской 

думы, 2017г. 

1к 

Март 2014 

Пр.№72-А 

от 

22.04.2014 

Особенности преподавания физической 

культуры в начальной и основной школе в 

условиях реализации ФГОС, РИРО, 72 ч., 

декабрь 2016г. 

Сентябрь 2012г. РИРО. Курсы для учителей 

физической культуры « ФГОС ООО: 

содержание и механизмы» 

16.Чарыева 

Татьяна 

Фёдоровна 

25.07.1948 

89605677974 

Адрес: М-он 

Учитель 

иностранно

го языка 

Основной 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 г.,  

английский и 

немецкие языки  

45 Благодарность  

муниципального образования – 

городского округа г.Сасово, 

2012 

Почетная грамота от УО и МП 

г.Сасово, пр.№135 от 12.09.16 

Нет 

категории. 

Аттестация 

на  

соответств

ие 

Апрель 2013г., РИРО. Компетентностный 

подход в преподавании иностранных языков в 

условиях перехода на ФГОС. 

Апрель 2013г., Семинар «Реализация 

требований ФГОС в современных УМК по 

английскому языку издательства 
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«Ю» 27,49 

 

Грамота министерства 

образования Рязанской области, 

2017г. 

должности 

2016 

«Просвещение». 

Уроки иностранного языка: особенности 

проектирования и проведения учебного 

занятия, отвечающего требованиям ФГОС, 

февраль-март 2016, РИРО 

17.Яшкова 

Наталья 

Александров

на 

03.06.1967 

89109005484 

Адрес:      

Просп. 

Свободы 

24, 32 

natalya_ya67

_@mail.ru 

Учитель 

математик

и 

Основной 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.А. 

Есенина, 1989 г., 

специальность 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

Квалификация 

Учитель 

математики и 

физики 

29 Благодарственное письмо от 

городского политсовета партии 

«Единая Россия, 2009 

Грамота муниципального 

образования – городского 

округа г.Сасово, 2010г. 

Благодарственное письмо главы 

мунипального образования — 

городской округ город 

Сасово,2011 

Почетная грамота УО и МП 

2015г 

Диплом министерства 

образования Рязанской области 

участнику конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта 

«Образование», 2010г. 

Грамота министерства 

образования Рязанской области, 

2017г. 

1к 

Пр.№73-А 

от 27.03.15 

Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО, РИРО 72 часа, декабрь 2016года  

Декабрь 2012г. РИРО. Проектирование 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к качеству школьного 

естественно-математического образования в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Семинар «Научно-методическое 

сопровождение планирования урока в 

условиях ФГОС (внешняя экспертиза уроков 

педагогов), 20-22мая 2014г 

Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ и ГВЭ, РИРО, 24ч . март 2017 

18.Воронина 

Светлана 

Алексеевна 

08.12.1966 

Учитель 

математик

и 

Основной 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

27 Почетная грамота от УО и МП 

г. Сасово, 

2008г.,2010г., 2017г.  

Благодарственное письмо от 

Высшая  

Пр.№83-А 

от 

27.03.2015 

2009г. «КМ-Школа» 

Духовно-нравственное воспитание 

школьников  

сентябрь, 2010г РИРО 
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Тел.2-00-62 

9109008074 

s_voronina@

mail.ru 

институт им. С.А. 

Есенина, 1989 г., 

математика  

регионального политсовета 

партии «Единая Россия, 2009 

Грамота Министерства 

образования Рязанской 

области,2015 

Использование электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе 17.10 -

22.10.11. 2011г. РИРО 

Реализация ФГОС в основной школе 

средствами УМК «Моя математика в 5-6 

классах, авторский коллектив С.А.Козлова, 

А.Г.Рубин и др.» 13.03.2012,  

Достижение учебных результатов с помощью 

УМК «Школа 2010» апрель 2013гг 

«Проектирование системы обеспечения 

условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС». (Назаренкова) февраль 

2013,РИРО 

Особенности преподавания математики в 

условиях введения ФГОС ООО, Сентябрь, 

октябрь 2013г. 

Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, март 2018г., РИРО, 72 часа. 

19.Кутыраев

а Эльмира 

Наильевна  

15.03.1967 

2-05-50 

89156043825 

Адрес: М - 

он «С» 15, 

16 

 

Учитель 

технологии 

ОБЖ 

Основной 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1992 г., 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

32 Почетная грамота УО и МП г 

Сасово, 2012г., 2017г. 

Грамота главы администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017г. 

 

1к. 

Пр. №171-

А от 

26.12.2016 

2010г ОБЖ 

Актуальные вопросы преподавания  

«Технология» в условиях модернизации 

образования. Март 2013г. РИРО 

Комплексный подход к  

формированию современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Март, апрель 2015г.РИРО 

«Технология» в условиях перехода к работе по 

ФГОС ООО в основной школе, 72 часа,  

РИРО апрель 2016г 
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ГБУ РО «Учебно-методический центр» по 

категории обучаемых: Учитель ОБЖ 

образовательного учреждения по программе 

«Обучения должностных лиц и  специалистов 

ГО и РСЧС», 36 часов.16 октября 2016 г. 

Действительно до 16 октября 2020 г. 

 

20.Буданова 

Марина 

Анатольевна  

25.05.1978 

89109070675 

Адрес: М-н 

«С»  

1, 208 

lady.budanov

a.marina@m

ail.ru 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Основной 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

г., филология 

14 Значок за усердие губернатора 

Ряз. обл., 2012г. 

Почетная грамота главы 

администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2015г. 

Почетная грамота УО и МП г 

Сасово, 2017г. 

 

Высшая 

Пр.№47-А 

от 

12.03.2015 

Методические рекомендации для экспертов 

предметных территориальных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ выпускников 

9 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Январь, апрель 2013 г. РИРО. 

Новые подходы в преподавании русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС 

Государственная итоговая аттестация по 

русскому языку и литературе: подготовка 

школьников к разным формам экзамена,  

Март –апрель2016г., РИРО 

21.Мещеряк

ова Ирина  

Владимиров

на 

18.10.1975 

89537333669 

Адрес: Ул. 

Делегатская  

74 

Учитель 

географии 

основной 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени С.А. 

Есенина, 1998 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

14 Почетная грамота  УО и МП 

г.Сасово,2009г. 

Благодарственное письмо от 

регионального политсовета 

партии «Единая Россия, 2009 

Благодарственное письмо главы 

муниципального образования 

— городской округ город 

Сасово,2012 

 

1к. 

Апрель 

2014 

Пр.№72-А 

от 

22.04.2014 

Октябрь, декабрь 2010г 

Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя 

«Проблемы модернизации преподавания 

географии при переходе на ФГОС ООО».12-

13.03.2012г. 

Семинар издательства 

«Просвещение».Переходим на ФГОС: 

достижение образовательных результатов на 
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mesherykova

_i@mail.ru 

обучения Почетная грамота главы 

администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017г. 

 

личностном, метапредметном и предметном 

уровнях с УМК  по географии «Полярная  

звезда» 15.02.2012 г. 

С 04-09 февраля 2013 «ФГОС ООО: 

педагогические средства повышения 

эффективности образовательного процесса на 

уроках географии» в РИРО 

 

«Проектирование системы обеспечения 

условий для достижения учащимися 

личностных результатов образования в 

соответствии с ФГОС». (Назаренкова) февраль 

2013,РИРО 

Переподготовка  учителей географии 2016-

2017, РИРО 

22.Бабанова 

Ирина 

Александров

на 

26.03.1967 

89109057034 

Адрес: 

 М-н «Ю»  

44,кор. 1,30  

 

barina_08_26

@mail.ru 

Учитель 

химии 

основной 

Рязанский орден 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.А. 

Есенина, 1989 г., 

биология и химия 

29 Почетная грамота МУ УО и МП 

2011г 

Благодарственное письмо главы 

мунипального образования — 

городской округ город 

Сасово,2011 

Грамота главы администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2013г. 

Благодарность министерства 

образования Рязанской области, 

2017г. 

1к. 

Пр.№206-А 

от 

27.11.15г. 

 

2009г.«КМ-Школа» 

Духовно-нравственное воспитание 

школьников 2010г 

октябрь 2011г. «Особенности преподавания 

химии, биологии в условиях модернизации 

образования». 

Использование электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе.17.10 — 

7.11.2011г.«АйТи» 

Методические рекомендации для экспертов 

предметных территориальных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ выпускников 

9 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Семинар издательства «Просвещение». 

mailto:mesherykova_i@mail.ru
mailto:mesherykova_i@mail.ru
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Переходим на ФГОС: достижение 

образовательных результатов на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях с УМК  

«Химия Рудзитиса».25.01.2012 г 

Апрель 2012 г. РИРО, Формирование 

образовательных компетенций учащихся на 

уроках химии и биологии. 

 

Сентябрь, ноябрь 2012.РИРО. ФГОС ООО и 

механизмы реализации (для биологов и 

химиков)72 часа 

Семинар «Научно-методическое 

сопровождение планирования урока в 

условиях ФГОС (внешняя экспертиза уроков 

педагогов), 20-22мая 2014г 

ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации на уроках биологии и химии. 

Апрель 2015г.РИРО 

23.Зубрильч

ева Вера 

Александров

на 

25.09.1969 

Основной 

 

Учитель 

изо, 

преподават

ель 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

Рязанское 

художественное 

училище.1988г. 

Преподавание  

черчения и 

рисования  

30 Грамота управления 

образования, 2014г. 

Благодарность главы 

администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017г 

1к 

Пр. №88-А 

от 

28.04.2014г 

Система воспитательной работы в школе и 

классе, отвечающая требованиям ФГОС 

общего образования, С 23 по 15.10.13г. 

Преподавание изобразительного искусства 

реализации ФГОС ООО 

Семинар «Реализация требований ФГОС ООО 

средствами учебно-методических комплектов 

по изобразительному искусству издательства 

«Просвещение» 

31.03-24.05.14 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 
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24.Родиви 

лова 

Екатерина 

Александров

на 

29.03.1985 

89105751641 

Адрес: 

Ул. 

Комарова 11 

Учитель 

начальных 

классов 

Основной 

 

Декрет  

Касимовский 

педагогический 

коллежд, 

Рязанской 

области,2005г. 

преподаватель 

начальных 

классов. 

РГУ им. Есенина, 

2010г. 

Природопользова

ние. 

13 Грамота управления 

образования, 2013г., 2017г. 

1к. 

Апрель 

2014 

 

Январь, февраль, апрель 2012г. РИРО. 

Содержание обучения и современные 

образовательные технологии в начальной 

школе ФГОС НОО. 

Система воспитательной работы в школе и 

классе, отвечающая требованиям ФГОС 

общего образования, С 23 по 15.10.13г 

ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

 

25.Волкова 

Тамара 

Владимиров

на  

03.10.1966 

Адрес: Ул. 

Октябрьская 

74 а 

89156263614 

Учитель 

начальных 

классов 

Основной 

Ферганский 

государственный 

университет, 1993 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

32 Грамота управления 

образования, 2013г. 

1к. 

Пр.№239-А 

от 30.12.14 

ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

 

Август 2011г. 

ФГОС нового поколения : содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации 

(дистанционное обучение) 

Март 2012, РИРО. ФГОС нового поколения: 

деятельность педагога по его реализации. 

Урок в начальной школе в свете требований 

ФГОС НОО, Апрель 2014г 

Семинар «Научно-методическое 

сопровождение планирования урока в 

условиях ФГОС (внешняя экспертиза уроков 

педагогов), 20-22мая 2014г 

26.Куликова Учитель Рязанский ордена 39 Грамота управления Аттестация Государственная итоговая аттестация по 
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Тамара 

Владимиров

на 

19.05.1957 

89206300692 

иностранно

го языка 

Основной 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

С.А. Есенина, 

1979 г., история, 

обществознание и 

английский язык 

 

 

 

образования, 2013г. 

Грамота администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2017г 

на 

соответств

ие 

должности 

иностранному языку: подготовка школьников 

к разным формам экзамена, РИРО, 72 май 

2016г. 

Апрель 2013г., РИРО. Компетентностный 

подход в преподавании иностранных языков в 

условиях перехода на ФГОС. 

Апрель 2013г., Семинар «Реализация 

требований ФГОС в современных УМК по 

английскому языку издательства 

«Просвещение». 

Октябрь-ноябрь 2012года РИРО 

«Формирование метапредметных 

компетентностей у учащихся начальной и 

основной школы»72 часа 

27.Филонов 

Михаил 

Сергеевич 

26.09.86 

89109060592 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

основной 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина, 

физическая 

культура 

 

 

 

6 

 

Диплом за вклад в организацию 

и проведение мероприятий 

Эстафеты Паралимпийского 

огня «Сочи 2014», продвижение 

Паралимпийских ценностей и 

популяризацию здорового 

образа жизни (президент АНО 

«Оргкомитет «Сочи 2014». 

Грамота управления 

образования, 2013г.,2014г 

Знак Губернатора Рязанской 

области «За усердие» 2015г. 

Почетная грамота министерства 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Рязанской области, 2014г. 

Почетная грамота главы 

1к. 

Пр.№11-А 

от 30.01.15 

Особенности преподавания физической 

культуры в начальной и основной школе в 

условиях реализации ФГОС, РИРО, 72 ч., 

декабрь 2016г. 

Сентябрь 2012г. РИРО. Курсы для учителей 

физической культуры « ФГОС ООО: 

содержание и механизмы» 

Сентябрь-октябрь 2015, РИРО. Курсы для 

учителей ОБЖ «Комплексный подход к 

формированию современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности учащихся».  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  

« Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск прошел 
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администрации 

муниципального образования –  

г. Сасово, 2015г. 

Благодарность городской 

Думы, 2017г. 

профессиональную переподготовку  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность организатора 

ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО и СОО» 502 

часа. 

Присвоена квалификация – преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности. С 18 

января по 11 апреля 2018г. 

28. Ивчатова  

Лариса 

Вячеславовн

а 

24.11.1970 

Учитель 

русского 

языка 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

С.А. 

Есенина,1992г., 

русский язык и 

литература 

25 Благодарственное письмо за 

педагогику, рождающую 

таланты, и участие Ваших 

учеников во всероссийском 

конкурсе детских сочинений 

«Отец – отчество-Отечество». 

Председатель Попечительского 

совета Всероссийской 

программы «Святость 

материнства», член 

координационного совета при 

Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии в 

интересах детей. Москва 2015г. 

Диплом УО за подготовку 

победителей городского этапа 

«Лучший урок письма», 2014 

Диплом УО города Сасово за 

подготовку лауреатов 

муниципального этапа 

всероссийского конкурса 

сочинений «Моя семья в 

Великой Отечественной войне», 

1к. 

Пр.№164 -

А 

От 

26.10.2015 

ОКТЯБРЬ 2012г.  «ФГОС ООО: Достижение 

планируемых результатов средствами УМК 

«Школа 2100» с участием авторов  

14 марта 2012года «Переходим на ФГОС: 

достижение образовательных результатов на 

личностном, метапредметном уровнях с УМК 

по русскому языку издательства 

«Просвещение» на примере УМК 

Л.М.Рыбченковой) 

Март – апрель 2012г. «ФГОС ООО: 

содержание и механизм реализации в 5 классе» 

Март 2007г. Новые формы итоговой 

аттестации учащихся по русскому языку. 

Подготовка к ЕГЭ, 

Семинар «Научно-методическое 

сопровождение планирования урока в 

условиях ФГОС (внешняя экспертиза уроков 

педагогов), 20-22мая 2014г 

Система работы региональной предметной 

комиссии по проверке части С  ОГЭ. С 20.05 

2014 по 23.05.2014г. 

«Уроки русского языка и литературы в 5 

классе: особенности проектирования и 



172 

 

2015 г. 

Почетная грамота главы 

администрации 

муниципального образования –  

Городской округ город Сасово, 

2016г. 

Благодарность городской 

Думы, 2017г. 

проведения учебного занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС ООО» Июнь 2015г. 
РИРО, 72 часа. 
Системно-деятельностный подход при 

проектировании образовательного процесса по 

изучению русского языка и литературы на 

уровне основного общего и среднего общего 

образования. РИРО, сентябрь 2018г. 72 часа. 

29. 

Тулбанова 

Ольга 

Ивановна 

28.11.1980 

Учитель 

математик

и, 

информати

ки 

 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А. 

Есенина,2003г 

Учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» 

15 Благодарность руководителя 

Федерального агентства 

воздушного транспорта 

(Росавиации), 2011г. 

(Министерство транспорта РФ, 

Федеральное агентство 

воздушного транспорта). 

Грамота управления 

образования, 2017г. 

 

1к 

Пр.№239 

Росавиации 

от 

08.05.2014 

Актуальные вопросы теории и методики  

преподавания информатики  

и ИКТ в школе в условиях внедрения ФГОС 

общего образования 06.04.-17.04.2015г 

Особенности преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ООО. Февраль, 

апрель 2015. РИРО 

Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ и ГВЭ, РИРО, 24ч . март 2017. 

Дополнительная профессиональная программа 

«Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике», с  3мая по 3 августа 2018 г. 

Москва «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп».72 часа 

Дополнительная профессиональная программа 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-

11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике», с  3мая по 3 августа 2018 г. 

Москва «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп».72 часа. 
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30. 

Катюшкина 

Екатерина 

Владимиров

на 

24.04.1978 

89105672052 

Воспитател

ь ГПД 

Касимовское 

педагогическое 

училище 

Рязанской 

области, 1998г, 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

С.А.Есенина, 

2004г. учитель 

начальных 

классов. 

13 Грамота управления 

образования, 2017г. 

 

Аттестация 

на 

соответств

ие 

должности 

2018г. 

Содержание современного начального 

образования и организации его освоения. 72 

часа. 27-31.10.2014, 24-29.11.2014 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 

ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

 

 

31. Родина 

Любовь 

Константино

вна 

20.09.1973г 

89623931670 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Зубово-Полянское 

пед.училище 

Морд.ССР, 

Спец-ть 

«Преподавание в 

нач. 

классах»,1992г 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсевьева 

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Специальность 

24 

общ 

24 

пед 

Диплом управления 

образования и молодежной 

политики муниципального 

образования – Сасовский 

муниципальный район, 2010г 

«Учитель года 2010» 

Номинация «Личностно-

ориентированное обучение» 

1 к 

Пр.№86-А 

От 

16.04.2015 

«Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 часа, РИРО , 2013 г. 

Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ и ГВЭ, РИРО, 24ч . март 2017 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 
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«Филология. 

Русский язык и 

литература».2005г

. 

32. 

Щеголева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Рязанский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.С.А.Есенина 

Специальность  

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

Квалификация  

Учитель физики и 

математики 

1990г. 

27 

общ 

18 

пед 

 1 категория  

24.04.2015 

Пр №99-А  

Инновационные формы организации обучения 

в  соответствии с ФГОС нового поколения.  

72 часа, РИРО. Апрель 2014г 

Охрана труда и техника безопасности для 

руководителей. Октябрь 2014г.  

Совершенствование методики преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО, РИРО 72 часа, декабрь 2016года. 

 

Развитие профессиональных компетенций 

учителей астрономии, реализующих 

требования ФГОС, РИРО, 72 часа, май- июнь 

2018г. 

Современные методы и приемы преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС ООО, 

РИРО, 36 часов, апрель 2017г. 

33.Агишевск

ий Илья 

Михайлович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания  

РГУ им. Есенина, 

факультет 

истории и 

международных 

отношений,  

методика 

преподавания 

истории  

Общ

ий 

стаж 

12 

лет 

Пед

стаж 

0 

 Нет 

категории 

 

34.Мосина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

0  Нет 

категории 
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институт им. 

М.Е.Евсевьева 

Профиль 

Начальное 

образование 

  

35.Морозова 

Мария 

Сергеевна 

 

Учитель 

английског

о языка 

Внешний 

совместите

ль 

Касимовский 

педагогический 

колледж. 

Специальность: 

иностранный 

язык. 

Квалификация: 

учитель 

иностранного 

(английского) 

языка начальной 

и основной 

общеобразователь

ной школы, 

переводчик для 

профессиональны

х коммуникаций 

9  1к  «Компетентностный подход в преподавании 

иностранных языков в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

36. Бычкова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель 

математик

и  

совместите

ль 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Е.Евсевьева 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

учитель 

10  1к 

Приказ 

ФАВТ 

(Фед. 

Агентство 

воздушног

о 

транспорта

) № 38/т от 

Инновационные формы организации обучения 

в соответствии с ФГОС нового поколения, 

РИРО, 72 часа, июнь 2016г.  
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информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

 

 

14.09. 16 г. 

Структурное подразделение «НОШ№5» 

37. 

Загороднико

ва Елизавета 

Николаевна 

08.03.1954 

Заведующа

я 

структурн

ым 

подразделе

нием 

Спасское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

Учитель 

начальных 

классов 

40 

 

Почетная грамота 

Министерства просвещения 

РСФСР, 1987г. 

Почетная грамота Главы 

Сасовского муниципального 

района, 2009г. 

Почетная грамота главы 

района, 2004г. 

Почетная грамота министерства 

образования Рязанской области, 

2009г. 

Почетная грамота управления 

образования и молодежной 

политики муниципального 

образования – Сасовский 

муниципальный район 

Рязанской области, 2009г. 

Почетная грамота главы 

администрации Сасовского 

района, 2004г. 

Почетная грамота управления 

1 категория 

Пр.№68-А 

От 

27.03.2015 

ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 
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образования, 2017г. 

 

38. 

Енгалычева 

Людмила 

Петровна 

11.11.1962 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

Рязанский 

педагогический 

институт 1984 г. 

32  1к ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 

 

39. 

Митячкина 

Елена 

Петровна 

16.03.1959 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

Спасское 

педагогическое 

1978 г. 

37  1к ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 

 

40. Танеева 

Фирюза 

Наильевна 

30.11.1971 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Ферганский  

государственный 

педагогический 

институт  

1992 г. 

21   ФГОС нового поколения: содержание, 

механизмы внедрения и условия реализации, 

72 часа. РИРО 

23 мая-28 июня 2018г. 

Современные подходы  в работе с детьми с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, РИРО, ноябрь 

2017 г., 72 часа. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования МБОУ СОШ N1 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ СОШ N1; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ N1 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательного учреждения: 

• фонд оплаты труда МБОУ СОШ N1 состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда до 30%. 

Значение стимулирущей доли определяется МБОУ СОШ N1 самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ СОШ N1; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МБОУ СОШ N1; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ СОШ N1. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ СОШ N1 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с  муниципальным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу ООО; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ N1 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Сведения о материально-технической базе школы: 
Год ввода здания школы в эксплуатацию –1937 г. 

Общая площадь – 3198,7 кв. м. 

  

Общежития нет 
  

Сведения о школьной библиотеке: 
  

Число книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов – 17380 экземпляров, из 

них школьных учебников – 9205 экземпляров. 

Число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного ученика – 38 

экземпляров 

Наличие в библиотеке выхода в интернет – да 

  

Сведения  о школьных помещениях и ТСО: 
  

Количество учебных кабинетов – 18 (8,412 кв. м) 

В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано информационно-

техническими средствами обучения с выходом в Интернет 

  

Спортивный зал – 1, в наличии спортивное оборудование согласно требованиям 

  

Буфет-раздаточная, обеденный зал 48,2 кв.и на 50 посадочных мест. Горячим питанием 

обеспечены 100% учащихся, обедами и полдниками – учащиеся ГПД 

  

Кабинет химии – 1, с вытяжкой, необходимым лабораторным оборудованием 
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(наличие лабораторных комплектов по органической и неорганической химии) 

  

Кабинет биологии – 1, интерактивный комплекс, документ-камера, МФУ, видеокамера; 

наличие необходимого оборудования, демонстрационного и наглядного материала, 

лабораторных комплектов по разделам  «ботаника», «зоология», «анатомия», «общая 

биология», «природоведение» 

  

Кабинет русского языка - 2 
(интерактивный комплекс, документ-камера, МФУ, видеокамера) 

  

Кабинет математики - 2 
(интерактивный комплекс, документ-камера, МФУ, видеокамера) 

  

Кабинет физики - 1, наличие лабораторных комплектов  по всем разделам 

общеобразовательной программы и демонстрационного материала 

  

Кабинет начальных классов (мобильный класс) – 2 

  

Медицинский кабинет – 1, оснащен необходимым оборудованием согласно требованиям 

  

Имеется один кабинет информатики 10 рабочих мест. 

  

32 компьютера объединены в единую школьную локальную сеть  
  

Наличие ТСО: 
  

Компьютеры (включая ноутбуки и нетбуки) – 169 шт. 

Многофункциональный студийный центр – 1 шт. 

Музыкальные центры – 6 шт. 

Телевизоры – 6 шт. 

Интерактивная доска – 8 шт. 

Документ-камера -  

Выход в интернет  3 Мб/с 

DVD – 4 шт 

Видеокамеры – 3 шт. 

Цифровой фотоаппарат – 10 шт. 

Мультимедиапроектор – 24 шт. 

Экран – 15 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

Принтер – 11 шт. 

Сканер – 3 шт. 

Факс – 1 шт. 

Видеодвойка – 1 шт. 

Многофункциональное устройство – 6шт 

Синтезатор – 1шт. 

Цифровое фортепиано Casio – 1шт. 

  

Медиатека и ЭОР в каждом кабинете 
 

Школа обеспечена транспортными средствами: 
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- автобусом для подвоза детей, проживающих в авиагородке, марка ПАЗ 32053-70, 

- автомобилем марка ВАЗ-2107 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Школа обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

МБОУ СОШ N1 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

четверти и полугодия. Итоги каждой четверти и каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом совете, 

родительских собраниях, заседаниях ШМО учителей-предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


