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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
А втон ом н ая  неком м ерческая общ еобразовательная организация « Л ом он осовская  ш кола- 

Зелены й мыс» о сущ еств л я ет образовательн ую  деятел ьн ость на основан и и  бессрочн ой  лицензии 
50Л01 № 0005564, вы данной 31 ию ля 2015 г. М и н и стер ство м  О бразования М о ск о в ск о й  области 
и сви детельства о государ ствен н ой  аккредитации № 3543, серия 50 А 0 1 № 0000945, от 30 октября 
2015 г. С р о к  действия - 16 мая 2023 г.

О сн овн ая  образовательная програм м а ср едн его общ его  образования (далее - О О П  С О О ) 
А Н О О  « Л ом он осовская  ш кола - Зелены й мы с» разработан а в со о тветстви и  с приказом  
М и н и стер ств а  образования Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  от 09.03.2004 № 13 12  «О б утверж ден и и  
ф едерального бази сн ого  уч еб н о го  плана и прим ерны х уч еб н ы х  планов для образовательн ы х 
учреж дени й  Р о сси й ск о й  Ф едерац и и , реали зую щ и х програм м ы  о бщ его  образования», а так ж е в 
целях повы ш ения качества образования, создания в го суд ар ств ен н ы х образовательн ы х 
организациях М о ск о в ск о й  области, п о д вед ом ств ен н ы х М и н и стер ств у  образования М о ск о в ск о й  
области, м ун и ц и пальны х образовательн ы х организациях в М о ск о в ск о й  области  и ч астн ы х 
образовательн ы х органи зациях в М о ск о в ск о й  области, реали зую щ и х програм м ы  о сн ов н ого  
общ его  и ср едн его общ его  образования, усл о ви й  для ф орм ирования еди н ого образовательн ого 
п ростран ства, вы полнения сан и тарно-эпи дем и ол оги чески х правил и норм ативов, 
утв ер ж д ён н ы х постан овл ен и ем  Г л ав н о го  го суд ар ств ен н о го  сан и тарного врача Р о сси й ск о й  
Ф едер ац и и  от 2 9 .12 .2 0 10  № 189 « О б утверж ден и и  С ан П и Н  2 .4 .2 .2 8 2 1-10  « С ан и тар н о
эпи дем и ологи чески е требовани я к усл ови ям  и организации обучен и я в общ еобр азовательн ы х 
учреж дени ях»

Н ормат ивно-правовой основой  разработки и сущ еств ован и я  осн овн ой  образовательн ой  
програм м ы  ср едн его  общ его  образования в ш коле являю тся сл ед ую щ и е докум енты :

-  Закон Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  «О б образовании» (в ред. Ф ед ер ал ьн ого  закона от 
2 9 .12 .2 0 12  № 273-Ф З ).

- П риказ М и н и стер ства  образования Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  от 09.03.2004 № 13 12  «О б 
утверж д ен и и  ф едерального бази сн ого у ч еб н о го  плана и прим ерны х у ч ебн ы х планов для 
образовательн ы х учреж дени й  Р о сси й ск о й  Ф едерац и и , реали зую щ и х програм м ы  общ его  

образования»

- П риказ М и н и стер ства  образования и н ауки Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  от 4 октября 2010 
№986 (Зарегистри рован в М и н ю сте  Р Ф  3 ф евраля 2 0 11 г. Р еги страц и онн ы й  N  19682) «О б 
утверж д ен и и  Ф ед ер ал ьн ы х требовани й  к образовательн ы м  учреж дени ям  в части  м иним альной 
осн ащ ен н ости  уч еб н о го  пр оц есса  и обор уд ован и я у ч ебн ы х пом ещ ений».

- П риказ М и н и стер ств а  образования и н ауки Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  от 28 декабря 2010 
№ 2 10 6  (Зарегистри рован в М и н ю сте  Р Ф  2 февраля 2 0 11 г. Р еги страц и онн ы й  N  19 6 76) «О б 
утверж д ен и и  Ф ед ер ал ьн ы х требовани й  к образовательн ы м  учреж дени ям  в части охраны  
здоровья обуч аю щ и хся , воспи танников».

О О П  С О О  определяет цели, задачи, планируем ы е результаты , содерж ани е и 
организацию  образовательн ого п р о ц есса  на ступ ен и  ср едн его  общ его  образования и направлена 
на ф орм ирование общ ей  культуры , д уховн о-н р авств ен н ое, граж данское, социальное, 
ли чностн ое и и н теллектуальн ое развитие, сам оразвитие и сам осовер ш ен ствован и е 
обуч аю щ и хся, обесп еч и ваю щ и е их соц и ал ьн ую  усп еш н о сть , развитие тво р ч еск и х 
сп о со бн о стей , сохран ен и е и укрепл ени е здоровья.

О О П  С О О  А Н О О  « Л ом оносовская ш кола - Зелены й мыс» разработан а педагоги чески м  
коллекти вом  образовательн ого учреж дения.

О сн овн ая  образовательная програм м а ср едн его  общ его  образования образовательн ого 
учреж дени я в со о тветстви и  с требовани ям и  С тан дар та  содержит три раздела: целевой, 
содерж ательны й  и организационны й.

1. Целевой раздел задает общ ее назначение програм м ы , ф орм ули ровку целей 
(результатов) реализации О О П  С О О  и сп о со бы  определения их достиж ения. Д анны й раздел 
О О П  вклю чает:

- цели и задачи ср едн его  общ его  образования;

- и схо д н ую  харак тер и сти к у (особен н ости ) осн овн ой  ступ ен и  О У ;
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- планируем ы е результаты  освоен и я обуч аю щ и м и ся  О О П  С О О ;

- си стем у  оценки дости ж ен и я плани руем ы х р езультатов освоен и я О О П

О О О .

2. С о д е р ж а т е л ь н ы й  р азд ел  определяет общ ее содерж ани е ср едн его общ его
образования и вклю чает образовательн ы е програм м ы , ориенти рованны е на

дости ж ен и е ли чностн ы х, предм етн ы х и м етапредм етн ы х результатов, в то м  числе:

- програм м ы  отдельны х уч еб н ы х  предм етов, курсов;

- програм м у воспи тания и социализации о буч аю щ и хся  на ступ ен и  ср едн его  общ его  
образования, вкл ю ч аю щ ую  так и е направления, как д ухо вн о -н р авств ен н о е развитие и 
воспи тан и е обуч аю щ и хся, их социализация и проф ессиональная ориентация, ф орм ирование 
кул ьтур ы  зд ор ового  и безоп асн ого  образа ж изни, экологи ческой  культуры .

3. О р г а н и з а ц и о н н ы й  р азд ел  устан авл и вает общ и е рамки организации 
образовательн ого процесса, а такж е м еханизм  реализации ком пон ен тов осн овн ой  
образовательн ой  програм мы . О рганизационны й раздел вклю чает:

- уч ебн ы й  план ср едн его  общ его  образования как один из осн овн ы х м еханизм ов 
реализации осн овн ой  образовательн ой  програм мы ;

- си стем у  усл ови й  реализации осн овн ой  образовательн ой  програм м ы  в со о тветстви и  с 

требовани ям и  С тандарта.
П рограм м а А Н О О  « Л ом оносовская ш кола - Зелены й мы с» адресован а обуч аю щ и м ся 10

1 1 -х  кл ассов и предполагает удов л етвор ен и е познавательны х запросов ш кольни ков и 
п отр ебн остей  р оди телей  в получ ени и  их детьм и  качествен н ого ср едн его  общ его  образования на 
базовом  и угл убл ен н о м  уровн е. Р а с т у т  требовани я к ур о в н ю  академ и ческой  усп еш н о сти  ш колы, 
а с д р уго й  стороны , обостр яется  проблем а воспи тательной  работы , направленной на 
ф орм ирование толер ан тн ого  сознания и защ и ту д етей  от социально н еблагоп олучн ы х 
обстоятел ьств.

И зучен и е образовательн ы х п отр ебн остей  показало, что роди тели  х о тя т  ви деть в детях 
личность:

•  ком п етен тн ую  в и н теллектуальной, соци альн о-экон ом и ческой , правовой,

•  инф орм аци он н о-ком м ун и кати вн ой  и д р уги х  сф ерах жизни.;

•  сам остоятел ьн о р аботаю щ ую ;

•  обл адаю щ ую  прочны м и знаниями;

•  всестор он н е-р азви тую  с хо р о ш ей  эруди ц и ей  и вкусом , р аск ован н ую , 
тр уд о л ю б и в ую , цел еустр ем лен н ую , л ю бозн ател ьн ую , ч естн ую , д о б р о со в естн ую , 
вн и м ательн ую , м и лосердн ую ;

•  проф есси он ально направленную , с развиты м и твор ч ески м и  способн остям ;

•  у м ею щ у ю  приним ать реш ения с уч ето м  ж изненны х обсто ятел ьств  и 
реализовы вать свои  сп о со б н о сти  наи более вы годны м и  для себя и окр уж аю щ и х 
способам и , стр ем ящ ую ся к п остоян н ом у у сп ех у .

И зучен и е соци ал ьн ого заказа р оди телей  и о буч аю щ и хся  показало, что ярко вы раж ена 
п отр ебн ость в базовом  образовании, в предоставлен и и  возм ож н остей  вари ати вного образования 
о буч аю щ и хся  уровня ср едн его общ его  образования в со о тв етств и и  с их п отр ебн остям и  и 
возм ож ностям и , в создании си стем ы  р азви ваю щ его обучения, в п од готовк е к п оступ л ен и ю  в 
В У З ы .

О бразовательная програм м а ш колы  уч и ты вает пож елания р оди телей  обуч аю щ и хся  в 
части дости ж ен и я результатов образования, обесп еч и ваю щ и х реальн ую  возм ож н ость его 
продолж ения на сл ед ую щ ем  ур о в н е и сп о со б ств ую щ и х  более вы сок ом у уров н ю  социализации 
обуч аю щ и хся. О бразовательная програм м а ш колы  гар ан ти р ует возм ож н ость достиж ения 
результатов образования, п лани руем ы х основны м и  образовательны м и програм м ам и, и не 
ограни чи вает права о буч аю щ и хся  на получ ени е д о ступ н о го  кач ествен н ого  образования.

Ш кола н есет о тв етств ен н о сть  перед родителям и о буч аю щ и хся  и учреди тел ем  за 
вы полнение своей  образовательн ой  програм м ы  и еж егодн о п уб л и к ует  о тч ет о ее вы полнении.

О бразовательная програм м а ш колы  направлена:
•  на обесп еч ен и е опти м ального уровн я образован ности , которы й характер и зуется
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сп о со б н о стью  реш ать задачи в различны х сф ерах ж изнедеятельн ости , опираясь 
на освоен ны й  социальны й опыт;

•  на реализацию  права сем ьи  на вы бор образовательн ы х програм м  ср едн его общ его  
образования.

В  ш коле о со бо е вним ание удел яется  ф орм ированию  личности обуч аю щ и хся, а именно:

•  повы ш ению  уровня к ул ьтур ы  ли чности  ш кольников;

•  обесп еч ен и ю  возм ож н ости  накопления ш кольникам и опы та вы бора;

•  воспи тан и ю  уваж ения к закону, правопорядку;

•  развитию  сп о со б н о сти  к тво р ч еск о м у сам овы раж ен и ю  в образовательной, 
тр уд о в о й  и д о суго в о й  деятельности;

•  развитию  кул ьтур ы  ум ств ен н о го  тр уд а  уч ащ и хся, н авы ков сам ообразования.
Н азванны е ориенти ры  в усл о ви я х  следования базовой образовательн ой  програм м е

•  о бесп еч и ваю т обязательны й м иним ум  усв о ен и я  содерж ания образования и 
м аксим альны й для каж дого о буч аю щ его ся  ур о в ен ь усп еш н ости ,

•  нац ели ваю т на воспи тан и е вы пускни ка - человека и граж данина, уваж аю щ его  
права и сво бо д ы  личности, о тветствен н о отн осящ егося  к своей  ж изни и здоровью , 
обл адаю щ его культурн ы м и  потребн остям и , сам осознанием , ком м ун и кати вн ой  
культурой .

О бразовательная програм м а ш колы  предназначена удо в л етво р и ть потребности:
обучающихся - в расш ирени и возм ож н остей  для удовлетвор ен и я проявивш егося 

и н тереса к то м у  или и ном у уч еб н о м у п р едм ету и програм м ах обучения, обесп еч и ваю щ и х 
ли чностн ое стан овлени е и проф есси он альное сам ооп ределени е на осн ове усв о ен и я  тради ци й  и 
цен н остей  культуры ;

общ ест ва и государст ва - в реализации образовательн ы х програм м , обесп еч и ваю щ и х 
гум ан и сти ч еск ую  ориентацию  личности на сохран ени е и восп р ои звод ство  дости ж ен и й  
кул ьтур ы  и воспи тан и е м олодого поколения специ али стов, сп о со б н ы х реш ать новы е 

прикладны е задачи;
вы пуск ни к а образовательн ого учреж дени я - в социальной адаптации.
О бразовательная програм м а - докум ен т, определяю щ и й  п уть дости ж ен и я 

образовательн ого стандарта, хар актер и зую щ и й  специ ф и ку и осо бен н о сти  образовательн ого 
учреж дения.

1. ЦЕЛЕВОЙ р а з д е л
Целью реализации основной  образовательной програм м ы  средн его общ его  образования 

является вы страивани е образовательн ого пространства, адекватн ого старш ем у ш кольном у 
возрасту через создание усл ови й  для соци альн ого и образовательн ого сам оопределения 
старш еклассн и ка для получения ш кольникам и качественн ого соврем енн ого образования: 
позволяю щ его вы пускни ку заним ать осм ы слен ную , акти вн ую  и деятельн ую  ж изненную  
позицию , п оступ и ть и усп еш н о обуч аться  в вы бранном  вузе.

Д ости ж ен и е поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной  образовательной програм м ы  ср едн его  общ его образования 
п редусм атри вает реш ение сл ед ую щ и х основных задач:

-  ф орм ирование р осси й ск ой  граж данской и ден ти чн ости  обучаю щ и хся;

-  сохран ени е и развитие к ул ьтур н о го  разнообразия и язы к ового наследия 
м ногонаци ональн ого народа Р о сси й ск о й  Ф едерац и и , реализации права на изучение р одн ого 
языка, овладения д ухо вн ы м и  цен н остям и  и к ул ьтур о й  м ногонаци ональн ого н арода Р осси и ;

-  обесп еч ен и е равны х возм ож н остей  получени я к ач ествен н ого  ср едн его  общ его  

образования;

-  реализации бесп л атн ого  образования на ступ ен и  ср едн его  о бщ его  образования в 
объем е осн овн ой  образовательн ой  програм м ы , п р ед усм атр и ваю щ ей  изучение обязательны х 
уч еб н ы х  предм етов, входящ и х в уч ебн ы й  план (уч ебн ы х предм етов по вы бор у из обязательны х 
предм етн ы х областей , доп ол н и тел ьн ы х уч еб н ы х  предм етов, кур сов  по вы бор у и о бщ и х для 
вклю чения во все уч ебн ы е планы уч еб н ы х  предм етов, в то м  числе на угл убл ен н о м  уровне);
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- обесп еч ен и е п р еем ствен н ости  осн овн ы х образовательн ы х програм м  н ачального 
общ его, о сн ов н ого  общ его, ср едн его  общ его, проф есси он альн ого образования;

- д ухо вн о -н р авств ен н о е развитие, воспи тан и е и социализацию  обуч аю щ и хся;

- ф орм ирование парам етров оценки результатов освоен и я обуч аю щ и м и ся  осн овн ой  
образовательн ой  програм м ы  ср едн его  общ его  образования, деятел ьн ости  пед агоги ч ески х 
работников, образовательн ы х учреж дени й, ф ункци онирования общ его  образования;

- создания усл ови й  для развития и сам ореализации обуч аю щ и хся, для ф орм ирования 
зд орового, безоп асн ого  и экологи чески  цел есообр азн ого  образа ж изни обуч аю щ и хся.

Реализация образовательн ой  програм м ы  ср едн его  о бщ его  образования п р едусм атр и вает 
стан овлени е л и ч н остн ы х характер и сти к вы пуск н и к а ш колы  («портрет вы пуск н и к а школы»). 
Э т о  - гражданин:

- лю бящ ий свой  край и свою  Р оди н у, уваж аю щ и й  свой  народ, его  к ул ь тур у  и д ухо вн ы е 
традиции;

- осозн аю щ и й  и приним аю щ и й традиционны е ц ен н ости  сем ьи, р о сси й ск о го  
граж данского общ ества, м ногонаци ональн ого р о сси й ск о го  народа, человечества, осозн аю щ и й  
свою  соп р и ч астн ость суд ь б е  О течества;

- креативны й и критически мыслящ ий, активно и целенаправленно познаю щ ий мир, 
осозн аю щ и й  цен н ость образования и науки, тр уд а  и тво р ч еств а  для человека и общ ества;

- владею щ ий основам и  н ауч н ы х м ето дов познания ок р уж аю щ его  мира;

- м отивированны й на тв о р ч еств о  и и н новац и он ную  деятельн ость;

- готовы й  к со тр уд н и ч еству, сп особн ы й  о сущ еств л я ть уч ебн о  - и ссл ед овател ьск ую , 
п р оектн ую  и и н ф орм аци он н о-позн авательную  деятельность;

- осозн аю щ и й  себя л и чностью , соци альн о активны й, уваж аю щ и й  закон и правопорядок, 
осозн аю щ и й  о тветствен н о сть  перед сем ьёй, общ еством , го суд ар ств о м , ч еловечеством ;

- уваж аю щ и й  м нение д р уги х  лю дей , ум ею щ и й  вести  кон стр укти вн ы й  диалог, д о сти гать 
взаим опоним ания и усп еш н о  взаи м одей ствовать;

- осознанно вы полняю щ и й и п ропаган ди рую щ и й  правила здор ового, безоп асн ого  и 

экологи чески  ц ел есообразн ого образа жизни;

- подготовленн ы й  к осозн ан н ом у вы бор у проф ессии , поним аю щ ий значение 
п роф есси он альной  деятел ьн ости  для человека и общ ества;

- м отивированны й на образование и сам ообразован и е в теч ен и е всей  своей  жизни.
О сновная образовательная програм м а при конструировани и и осущ ествлен и и

образовательной деятельн ости  ори ен ти руется  на ли чность как цель, субъ ект, р езультат и главны й 
критерий эф ф ективности, на создание со о тв етств ую щ и х  усл ови й  для сам оразвития твор ч еского  
потенциала личности.

О сущ еств л ен и е принципа индивидуально-диф ф еренцированного п од ход а позволяет 
создать оптим альны е услови я для реализации потенциальны х возм ож ностей каж дого 

обучаю щ егося.
О сновная образовательная програм м а ф орм ируется с уч ето м  п си хол ого-п едагоги ч еск и х 

особен н остей  развития детей  1 5 - 1 8  лет, связанных:
-  с ф орм ированием  у  о буч аю щ и хся  си стем ы  значим ы х социальны х и м еж личностны х 

отнош ений, цен н остн о-см ы словы х устан овок, отраж аю щ и х личностны е и граж данские позиции 
в деятельности, ц ен н остн ы х ориентаций, м ировоззрения как си стем ы  обобщ ен н ы х 
представлени й о мире в целом, об окруж аю щ ей  дей стви тельности , д р уги х л ю дях и сам ом  себе, 
готовн ости  р ук овод ствоваться  ими в деятельности;

-  с переходом  от уч ебн ы х действий, характерн ы х для основной  ш колы  и связанны х с 
овладением  уч ебн ой  деятел ьн остью  в еди н стве м отиваци он н о-см ы слового и операци онн о
техн и ч еск о го  ком понентов, к учебн о-проф есси он альной  деятельности, реализую щ ей 
проф ессиональны е и личностны е устрем лен и я обучаю щ и хся. В ед у щ ее  м есто у  о буч аю щ и хся  на 
уров н е средн его общ его  образования заним аю т м отивы , связанны е с сам оопределени ем  и 
подготовкой  к сам остоятельн ой  жизни, с дальнейш им  образованием  и сам ообразованием . Э ти  
м отивы  пр и обретаю т личностны й см ы сл и стан овятся действенны м и;
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-  с освоен и ем  видов деятельн ости  по получению  н ового знания в рам ках уч ебн ого  

предм ета, его  преобразованию  и прим енению  в учебн ы х, уч ебн о-п р оектн ы х и соци альн о
проектны х ситуаци ях, с появлением  и н тереса к теорети ческ и м  проблем ам, к сп особам  познания 
и учения, к сам остоятел ьн ом у п ои ску уч ебн о-теорети ч еск и х проблем , сп о со бн о сти  к построению  
индивидуальной образовательной траектории;

-  с ф орм ированием  у  о буч аю щ и хся  н аучн ого ти па мыш ления, овладением  научной 
терм и нологией, клю чевы м и понятиями, м етодам и и приемами;

-  с сам остоятельн ы м  приобретением  идентичности; повы ш ением  тр ебовательн ости  к 
сам ом у себе; углубл ен и ем  сам ооценки; больш им  реализмом  в ф орм ировании целей и стрем лении 
к тем  или иным ролям; р остом  усто й ч и во сти  к ф рустрациям ; уси лен и ем  п отр ебн ости  влиять на 
др уги х лю дей.

П ер еход  обуч аю щ егося  в стар ш ую  ш колу совп адает с первы м  периодом  ю н ости , или 
первы м  периодом  зрелости, которы й отличается слож н остью  становления личностны х черт. 
Ц ентральны м  пси хологи чески м  новообразованием  ю н о ш еск о го  возраста является 

предварительное сам оопределение, построени е ж изненны х планов на буд ущ ее, ф орм ирование 
и дентичности и устой ч и вого  образа «Я». Н аправлен ность личности в ю н ош еском  возрасте 
характери зуется  ее ценностны м и ориентациями, интересам и, отнош ениям и, установкам и , 
м отивами, п ер еходом  от п од р остк ового  возраста к сам остоятельн ой  взрослой жизни. К  этом у 
пери оду ф актически заверш ается стан овлени е осн овн ы х би ологи чески х и пси хол оги чески х 
ф ункций, н еобходи м ы х взрослом у ч ел овеку для полноценного сущ ествовани я. С оци ал ьн ое и 

ли чностн ое сам оопределени е в данном  возрасте предполагает не стол ько эм анси пацию  от 
взрослы х, сколько ч еткую  ори ен ти ровку и определение своего  м еста во взрослом  мире.

О сновная образовательная програм м а ф орм ируется с уч ето м  принципа демократизации, 
которы й обеспечи вает ф орм ирование и развитие дем ократи ческой  культур ы  всех  участни ков 
образовательн ы х отнош ений на осн ове сотрудни чества, сотворчества, личной ответствен н ости  в 
том  числе через развитие органов государ ств ен н о -о бщ еств ен н о го  управления образовательной 

организацией.
О сновная образовательная програм м а ф орм ируется в соответстви и  с требовани ям и 

стандарта и с уч ето м  инди ви дуальн ы х особен н остей , п отр ебн остей  и запросов о буч аю щ и хся  и 
их родителей (законны х представителей) при получении средн его общ его образования, вклю чая 
образовательны е п отр ебн ости  обуч аю щ и хся  с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья и 
инвалидов, а такж е значим ость дан н ого уровня общ его  образования для продолж ения обучения 
в проф ессиональной образовательной организации или образовательной организации вы сш его 
образования, проф ессиональной деятельн ости  и усп еш н ой  социализации.

Цели образовательной деятельности в старшей школе (10-11 классы)
У ч еб н ы й  план старш ей ш колы  о бесп еч и вает реализацию  сл ед ую щ и х целей образования:

- у гл убл ён н о е изучение учащ и м и ся старш ей  ш колы  отдел ьн ы х предм етов полн ого 
общ его  образования (английский язык);

- повы ш ение адапти вны х сп о со б н о стей  вы пуск н и к ов ш колы  к соврем енн ы м  ры ночны м  
усл ови я м  в различны х отраслях хо зя й ств а  страны  (через реализацию  ком п етен тн остн ого  
подхода);

- диф ф еренциация содерж ани я естествен н он ауч н ого, гум ан и тарн ого и 
м атем ати ческ ого образования старш ек лассн и ков в со о тветстви и  с их и н тересам и  и 
возм ож ностям и.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Русский язык

И зучение р усск о го  языка на базовом  ур ов н е ср едн его  общ его  образования направлено на 
дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
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- воспи тание граж данина и патриота; ф орм ирование представлени я о р усск о м  язы ке как 
д уховн ой , н равственной и культурн ой  ценности народа; осознание национального своеобразия 
р усск о го  языка; овладение культурой  м еж национального общ ения;

- развитие и соверш ен ствовани е сп о со бн о сти  к р ечевом у взаим одействию  и социальной 
адаптации; инф орм ационны х ум ен и й  и навыков; навы ков сам оорганизации и саморазвития; 
готовн ости  к тр уд о во й  деятельн ости , осозн ан н ом у вы бору проф ессии;

- освоен и е знаний о р усск о м  языке как м ногоф ункциональной знаковой си стем е и 
общ ествен н ом  явлении; язы ковой норм е и ее разновидностях; норм ах речевого поведения в 
различны х сф ерах общ ения;

- овладение ум ениям и опознавать, анализировать, классиф ици ровать язы ковы е факты, 
оценивать их с точки зрения норм ативности; различать ф ункциональны е разновидности языка и 
м оделировать речевое поведение в со о тветстви и  с задачам и общ ения;

- прим енение получ енн ы х знаний и ум ен и й  в собствен н ой  речевой практике; повы ш ение 
уровня речевой культуры , орф ограф ической и п унктуаци он н ой  грам отности.

Д ости ж ен и е указан н ы х целей осущ ествляется  в п р оц ессе соверш ен ствовани я 
ком м уникативной, язы ковой и ли нгви сти ческой  (язы коведческой), культур овед ч еской  
ком петенций.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников

В  р езультате изучения р усск о го  языка на базовом  уровн е учени к должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, к ультур ы  р усск о го  и д р уги х  народов;
- см ы сл понятий: речевая ситуаци я и ее ком поненты , литературны й язык, языковая норма, 

культур а речи;
- основны е единицы  и уровн и  языка, их признаки и взаимосвязь;

- орф оэпические, лексические, грам м атические, орф ограф ические и пунктуаци он н ы е 
норм ы  соврем енн ого р усск о го  л и тературн ого языка; норм ы  речевого поведения в соц и ал ьн о

культурной, учебн о-научной , оф ициально-деловой сф ерах общ ения;
ум еть:
- осущ ествлять речевой сам оконтроль; оценивать устн ы е и письм енны е вы сказы вания с 

точки зрения язы кового оф ормления, эф ф ективности достиж ения поставленны х 
ком м ун и кати вн ы х задач;

- анализировать язы ковы е единицы  с точки зрения правильности, точ н ости  и ум естн о сти  их 
употребления;

- проводи ть ли нгвистический анализ тек сто в  различны х ф ункци ональны х стилей и 
разнови дностей  языка;

аудирование и чтение:
- и спользовать основны е виды  чтения (ознаком ительно-изучаю щ ее, ознаком ительно

реф еративное и др.) в зави си м ости  от ком м уникативной задачи;
- извлекать н ео бход и м ую  инф орм ацию  из различны х источников: уч ебн о-н ауч н ы х текстов, 

справочной литературы , ср едств м ассовой  информации, в том  числе п редставленн ы х в 
электрон ном  виде на различны х инф орм ационны х носителях;

говорен и е и письмо:
- создавать устн ы е и письм енны е м онологи чески е и ди алоги чески е вы сказы вания 

различны х ти пов и ж анров в уч ебн о-н ауч н ой  (на м атериале и зучаем ы х у ч ебн ы х дисциплин), 

соци альн о-культурн ой  и деловой  сф ерах общ ения;
- прим енять в практике речевого общ ения основны е орф оэпические, лексические, 

грам м атические норм ы  соврем енн ого р усск о го  ли тературн ого языка;
- собл ю дать в практике пи сьм а орф ограф ические и пунктуаци он н ы е норм ы  соврем енн ого 

р усск о го  л и тератур н ого языка;
- собл ю дать норм ы  речевого поведения в различны х сф ерах и си туаци ях общ ения, в том  

числе при обсуж ден и и  д и ск усси о н н ы х проблем;
- использовать основны е прием ы  инф орм ационной переработки у стн о го  и письм енного 

текста;
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использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

- осознания р усск о го  языка как д уховн ой , нравственной и культур н ой  ц ен н ости  народа; 
приобщ ения к ценностям  национальной и м ировой культуры ;

- развития интеллектуальны х и твор ч еск и х сп особн остей , навы ков сам остоятельн ой  
деятельности; сам ореализации, сам овы раж ения в различны х областях человеческой 
деятельности;

- увели чения словарн ого запаса; расш ирения круга и спол ьзуем ы х язы ковы х и речевы х 
средств; соверш ен ствовани я сп о со бн о сти  к сам ооценке на осн ове наблю дения за собствен н ой  
речью ;

- соверш ен ствовани я ком м ун и кати вн ы х сп особн остей ; развития готовн ости  к речевом у 
взаим одействию , м еж ли чн остн ом у и м еж к ул ьтурн ом у общ ению , сотр удн и ч еству;

- сам ообразования и активного участи я в производственной, культурн ой  и общ ественн ой  
ж изни государства;

- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 
проф ессиональной деятельн ости , в основе которы х леж ат знания по дан н ом у уч ебн о м у предм ету. 
(абзац введен П риказом  М и н обр н ауки  Р о сси и  от 10 .1 1 .2 0 11  N  2643)

С пеци ф и чески е требовани я для образовательн ы х учреж дени й с родны м  (нерусским ) 
язы ком  обучения:

- осозн авать национальное своеобрази е р усск о го  и р одного языков, различия их 
ф онетической, л екси ческой  и грам м атической систем ;

- вести  ди алог в си туаци и  м еж культурн ой  комм уникации;
- переводить с р одн ого язы ка на р усск и й  тек сты  разны х типов.

Литература
И зучение л и тературы  на базовом  ур ов н е средн его общ его  образования направлено на 

дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- воспи тание д ух о в н о  развитой личности, готовой  к сам опознанию  и 

сам осоверш ен ствован и ю , сп особн ой  к созидательной деятельн ости  в соврем енном  мире; 
ф орм ирование гум ан и сти ч еск ого мировоззрения, национального сам осознания, граж данской 
позиции, ч увств а  патриотизм а, лю бви  и уваж ения к ли тературе и ценностям  отечественн ой  
культуры ;

- развитие представлени й о специф ике литературы  в ряду д р уги х и скусств; культур ы  
чи тател ьского восприятия худ о ж еств ен н о го  текста, поним ания авторской позиции, 
и стори ческой  и эстети ч еской  обусл овл ен н ости  л и тературн ого процесса; образного и 
аналитического мыш ления, эстети ч еск и х и твор ч ески х сп о со бн о стей  учащ и хся, чи тательски х 
интересов, х уд о ж еств ен н о го  вкуса; устн о й  и письм енной речи учащ ихся;

- освоен и е тек сто в  х уд о ж еств ен н ы х произведений в еди н стве содерж ания и формы, 
осн овн ы х и стори ко-ли тературны х сведени й и теор ети ко-л и тер атурн ы х понятий; ф орм ирование 
общ его представления об истори ко-ли тературном  процессе;

- соверш ен ствовани е ум ен и й  анализа и интерпретации ли тературн ого произведения как 
худ о ж еств ен н о го  целого в его и стори ко-ли тературной  обусловлен н ости  с использованием  
теорети ко-л и тературн ы х знаний; написания сочинений различны х типов; поиска, 
систем атизации и использования н еобходи м ой  информации, в том  числе в сети И нтернета.

И зучение ли тературы  в образовательн ы х учреж дени ях с родны м  (нерусски м ) язы ком  
обучения реализует общ ие цели и сп о со б ств ует  реш ению  специ ф ически х задач:

- обогащ ени е духо вн о -н р авств ен н о го  опы та и расш ирение эстети ч еск о го  кругозора 
уч ащ и хся  при параллельном  изучении родной  и р усск о й  литературы ;

- ф орм ирование ум ения со о тн о си ть нравственны е идеалы  произведений р усск о й  и родной 
литературы , вы являть их сх о д ств о  и национально обусловлен н ое своеобрази е худ о ж еств ен н ы х 
реш ений;

- соверш ен ствовани е речевой деятельн ости  уч ащ и хся  на р усск о м  языке: ум ен и й  и навыков, 
обесп еч и ваю щ и х владение р усск и м  ли тературн ы м  языком, его  изобразительно-вы разительны м и 
средствам и.
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Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников
В  р езультате изучения л и тературы  на базовом  уровн е учени к должен:
знать/понимать:

- образную  при роду словесн ого  и скусства;
- содерж ание и зученны х л и тературн ы х произведений;
- основны е ф акты  ж изни и твор ч ества  пи сателей -класси ков X I X  - X X  вв.;
- основны е закон ом ерн ости  и стори ко-ли тературного п р оц есса и черты  ли тературн ы х 

направлений;
- основны е теорети ко-ли тературн ы е понятия;
ум еть:
- воспрои зводи ть содерж ани е ли тературн ого произведения;
- анализировать и и нтерпретировать х уд о ж еств ен н о е произведение, используя сведени я по 

истории и теори и  литературы  (тем атика, проблем атика, нравственны й паф ос, си стем а образов, 
особен н ости  композиции, изобразительно-вы разительны е ср едства  языка, худ ож ествен н ая  
деталь); анализировать эпизод (сц ену) изучен ного произведения, объяснять его связь с 
проблем атикой произведения;

- соотн оси ть х уд о ж еств ен н ую  л и тератур у с общ ественн ой  ж изнью  и культурой; раскры вать 
кон кретно-и стори ческое и общ ечел овеческое содерж ани е и зученны х ли тературн ы х 
произведений; вы являть "сквозны е" тем ы  и клю чевы е проблем ы  р усск о й  литературы ; соотн оси ть 
произведение с литературны м  направлением  эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературны е произведения;
- вы являть автор ск ую  позицию ;
- вы разительно чи тать изученны е произведения (или их ф рагм енты ), соблю дая норм ы  

л и тературн ого произнош ения;
- аргум енти рованно ф орм ули ровать свое отнош ени е к прочитанном у произведению ;
- писать рецензии на прочитанны е произведения и сочинения разны х ж анров на 

литературны е темы.
В  образовательн ы х учреж дени ях с родны м  (нерусски м ) язы ком  обучения, наряду с 

вы ш еуказанны м , уч ен и к долж ен ум еть:
- со о тн о си ть нравственны е идеалы  произведений р усск о й  и родной литературы , н аходи ть 

сходн ы е черты  и национально обусловлен н ую  х уд о ж еств ен н ую  специ ф ику их воплощ ения;
- сам остоятельн о переводи ть на родной  язык ф рагм енты  р усск о го  худ о ж еств ен н о го  текста, 

используя адекватны е изобразительно-вы разительны е ср едства р одн ого языка;
- создавать устн ы е и письм енны е вы сказы вания о произведениях р усск о й  и родной 

литературы , давать им оценку, используя изобразительно-вы разительны е ср едства  р усск о го  
языка;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

- создания связного тек ста  (устн о го  и пи сьм ен н ого) на н еобход и м ую  тем у  с уч ето м  норм  

р усск о го  л и тератур н ого языка;
- участи я в диалоге или ди скусси и ;
- сам остоятел ьн ого зн аком ства с явлениям и х уд о ж еств ен н о й  культур ы  и оценки их 

эстети ч еской  значим ости;
- определения своего  круга чтения и оценки ли тературн ы х произведений;
- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 

проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч ебн о м у предм ету.

Русское речевое общение
В  р езультате у  старш еклассн и ков должны сформироваться коммуникативные умения, которы е 

н еобходи м ы  для построения л ю бо го  связного вы сказывания, каким бы  п росты м  по 
содерж ани ю  и ком позиции оно ни было:

-  осм ы сли ть тем у  и стр ого  собл ю дать ее границы;
-  подчинять свое вы сказы вание определенной тем е и осн овн ой  мысли;

11



-  составл ять план вы сказы вания, конкретизирую щ и й тем у  и осн ов н ую  м ы сль 
вы сказывания;

-  отби рать материал, касаю щ ийся вы сказывания;
-  излагать материал логически последовательн о, в соответстви и  с планом;
-  правильно вы раж ать свои  м ы сли в соответстви и  с литературны м и нормами 

(лексическим и, грам м атическим и, орф ограф ическим и, пунктуационны м и);
-  совер ш ен ствовать свое вы сказы вание.
Для чего необходимо научиться:
-  соби рать материал из различны х и сточни ков и си стем ати зи ровать его;
-  стр ои ть свое вы сказы вание в определенной ж анрово-ком позиционной ф орме 

(повествовани е, описание, р ассуж ден и е) и с и спользованием  слож ны х 
ком позиционны х ф орм (например, повествован и е с элем ентам и описания, опи сание с 
элем ентам и р ассуж ден и я и т.п.);

-  собл ю дать сти левое еди н ство текста;
-  использовать эм оц и он альн о-экспресси вн ы е ср едства  языка;
-  использовать синоним ически е ср едства  языка (лексические, м орф ологические, 

синтаксические);
-  кратко запи сы вать осн овн ое содерж ани е тек ста  (составлен и е тези сов и конспектов);
-  стр ои ть у стн о е  публ и ци сти ческое вы сказы вание в ком позиционной форме, 

специф ичной для устн о й  речи: сообщ ени е, доклад, вы ступлени е (ди скусси онн ое, 
агитационное, п ри ветствен ное и др.).

Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык. Базовый уровень
И зучение и н остранн ого языка на базовом  уровн е средн его общ его  образования направлено 

на дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- дальнейш ее развитие иноязы чной ком м уникативной ком петенции (речевой, языковой, 

соци окул ьтурной , ком пенсаторной, учебно-познавательной):
речевая ком петенция - соверш ен ствовани е ком м ун и кати вн ы х ум ен и й  в четы рех основны х 

ви дах речевой деятел ьн ости  (говорении, аудировании, чтении и письме); ум ен и й  планировать 
свое речевое и неречевое поведение;

языковая ком петенция - овладение новы м и язы ковы м и ср едствам и  в соответстви и  с 
отобранны м и тем ам и и сф ерам и общ ения: увели чени е объем а используем ы х лекси чески х 
единиц; развитие навы ков оперирования языковыми единицам и в ком м ун и кати вн ы х целях;

соци окультурная ком петенция - увели чение объем а знаний о соц и ок ул ьтур н ой  специф ике 

страны /стран и зучаем ого языка, соверш ен ствовани е ум ен и й  строи ть свое речевое и неречевое 
поведен и е адекватно этой  специф ике, ф орм ирование ум ен и й  вы делять общ ее и специ ф и ческое в 
культур е родной страны  и страны  и зучаем ого языка;

ком пенсаторная ком петенция - дальнейш ее развитие ум ен и й  вы ходи ть из полож ения в 
усл о ви я х деф ицита язы ковы х ср едств при получении и передаче иноязы чной информации;

учебн о-позн авательн ая ком петенция - развитие общ и х и специ альны х уч ебн ы х ум ений, 
позволяю щ их совер ш ен ствовать уч еб н ую  деятел ьн ость по овладению  иностранны м  языком, 
удовлетвор ять с его пом ощ ью  познавательны е интересы  в д р уги х  обл астях знания;

- развитие и воспи тание сп о со бн о сти  и готовн ости  к сам остоятел ьн ом у и непреры вном у 
изучению  и н остранного языка, дальн ей ш ем у сам ообразованию  с его пом ощ ью , использованию  
и н остранн ого языка в д р уги х  областях знаний; сп о со бн о сти  к сам ооценке через наблю дение за 
собствен н ой  речью  на родном  и иностранном  языках; л и чностн ом у сам ооп ределени ю  в 
отнош ени и их буд ущ ей  проф ессии; социальная адаптация; ф орм ирование качеств граж данина и 
патриота.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников 
В  р езультате изучения и н остранн ого языка на базовом  уровн е уч ен и к должен: 
знать/понимать:
- значения н овы х л екси чески х единиц, связанны х с тем ати кой  дан н ого этапа обучен и я и 

со о тветствую щ и м и  ситуаци ям и общ ения, в том  числе оценочной лексики, реплик-клиш е 
речевого этикета, отраж аю щ и х особен н ости  культуры  страны/стран изучаем ого языка;
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- значение и зученны х грам м атических явлений в расш иренном  объем е (видо-врем енны е, 

неличны е и неопределенно-личны е ф орм ы  глагола, ф орм ы  усл о вн о го  наклонения, косвенная 
речь/косвенны й вопрос, побуж ден и е и др., согласован и е времен);

- стр ан оведч еск ую  инф орм ацию  из аутен ти чны х и сточни ков, обо гащ аю щ ую  социальны й 
опы т ш кольников: сведени я о стране/странах и зучаем ого языка, их науке и культуре, 
и стори чески х и соврем енн ы х реалиях, общ ествен н ы х деятелях, м есте в м ировом  со о бщ естве  и 
м ировой культуре, взаим оотнош ениях с наш ей страной, язы ковы е ср едства  и правила речевого и 
н еречевого поведения в соответстви и  со  сф ерой общ ения и социальны м  статусо м  партнера;

ум еть:
говорение:
- вести  диалог, используя оценочны е суж дения, в си туаци ях оф ициального и 

неоф ициального общ ения (в рам ках изученной тем атики); бесед о вать о себе, сво и х  планах; 
уч аство вать в обсуж ден и и  проблем  в связи с прочитанны м /прослуш анны м  иноязычным текстом , 
соблю дая правила речевого этикета;

- рассказы вать о своем  окруж ении, р ассуж д ать в рам ках изученной тем ати ки  и 
проблем атики; представлять соц и ок ул ьтур н ы й  портрет своей  страны  и страны/стран изучаем ого 

языка;
аудирование:
- относи тельн о полно и точ н о поним ать вы сказы вания собеседн и к а в расп ростран ен ны х 

стан дартны х си туаци ях п овседн евн ого общ ения, поним ать основное содерж ани е и извлекать 
н ео бход и м ую  инф орм ацию  из различны х ауди о- и видеотекстов: прагм атически х (объявления, 
прогноз погоды ), публ и ци сти чески х (интервью , репортаж ), со о тв етств ую щ и х тем ати ке данной 
ступ ен и  обучения;

чтение:
- читать аутенти чны е тек сты  различны х стилей: публици стически е, худ ож ествен н ы е, 

научно-популярны е, прагм атические, - используя основны е виды  чтения (ознаком ительное, 
изучаю щ ее, пои сковое/просм отровое) в зави си м ости  от ком м уникативной задачи;

письм енная речь:
- пи сать личное письм о, заполнять анкету, письм енно излагать сведени я о себе в форме, 

принятой в стране/странах и зучаем ого языка, делать вы писки из иноязы чного текста;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- общ ения с представителям и д р уги х стран, ориентации в соврем енн ом  поликультурном

мире;
- получения сведени й из иноязы чны х источни ков информации (в том  числе через 

И нтернет), н еобход и м ы х в образовательн ы х и сам ообразовательн ы х целях;
- расш ирения возм ож н остей  в вы боре буд ущ ей  проф ессиональной деятельности;
- изучения ц ен н остей  м ировой культуры , кул ьтур н о го  наследия и дости ж ен и й  д р уги х стран; 

ознаком ления представи телей  зарубеж н ы х стран с культур ой  и достиж ениям и России ;
- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 

проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч ебн о м у предм ету.

Иностранный язык (английский язык). Углубленный уровень
Ц ели и задачи курса

Ф едеральн ы й  базисны й учебн ы й  план для образовательн ы х учреж дени й Р осси й ск ой  
Ф едерац и и  отвод и т 335 часов для обязательного изучения уч ебн о го  предм ета на этапе полного 
средн его образования из расчёта 5 уч еб н ы х часов в неделю  в 1 0 - 1 1  классах. У гл ублен н ы й  
ур о в ен ь изучения и н остранн ого языка (английского) представляет со бой  расш ирение и 
угл убл ен и е базового уровня с уч ёто м  угл убл ен н ой  ориентации ш кольников.

П римерная програм м а по англий ском у язы ку рассчи тана на 335 уч еб н ы х часов. П ри этом  
в ней п редусм отрен  резерв свобо д н о го  врем ени в размере 10 %  от общ его  объём а часов для 
реализации авторск и х подходов, использования разнообразны х ф орм организации уч ебн ого  
процесса, внедрения соврем енн ы х педагоги чески х технологий.

О бязательное изучение и н остранн ого (английского) языка в 1 0 - 1 1  классах, а такж е

13



реализация личностно ориенти рованного, ком м ун и кати вн о-когни ти вного, соц и ок ул ьтур н ого  и 
д еятел ьн остн ого п одходов к обучен и ю  и воспи тан и ю  ш кольников предъявляю т повы ш енны е 
требовани я к проф ессиональной п одготовке учителя, сп о со бн о го  работать на старш ем  этапе 
обучения с уч ёто м  его  специфики.

В  п р оц ессе изучения англий ского язы ка на угл убл ен н ом  уровн е средн его (полного) 
общ его  образования, согл асн о П рим ерны м  програм мам , реали зую тся следую щ и е цели:

•  дальнейш ее развитие иноязы чной ком м уникативной ком петенции (речевой, язы ковой, 
соци окул ьтурной , ком пенсаторной, учебно-познавательной):

-  речевая ком петенция -  ф ункци ональное использование изучаем ого языка как ср едства 
общ ения и познавательной деятельности: ум ен и е поним ать аутенти чны е иноязычные 
тек сты  (аудирование и чтение), в то м  числе ориентированны е на вы бранны й профиль, 
передавать инф орм ацию  в связны х аргум ен ти рован н ы х вы сказы ваниях (говорени е и 
письм о), планировать своё речевое и н еречевое поведение с уч ёто м  ста туса  партнёра по 

общ ению ;

-  языковая (лингвистическая) ком петенция -  овладение новы м и язы ковы м и средствам и  в 
соответстви и  с тем ам и и сф ерам и общ ения, отобранны м и для вы бранного профиля, 
навыками оперирования этим и средствам и  в ком м ун и кати вн ы х целях; систем атизация 
язы ковы х знаний, п олуч енн ы х в основной  ш коле, увели чение их объём а за счёт 

информации угл убл ен н о ориенти рованного характера;

-  соци окультурная ком петенция (вклю чаю щ ая соц и ол и н гви сти ч ескую ) -  расш ирение 
объём а знаний о соц и ок ул ьтур н ой  специ ф ике страны  (стран) и зучаем ого языка, 
соверш ен ствовани е ум ен и й  строи ть своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специф ике с уч ёто м  угл убл ен н о ориенти рованны х си туаци й  общ ения, ум ения адекватно 
поним ать и и нтерпретировать л и нгвокультурн ы е факты, основы ваясь на сф орм ированны х 
ц ен н остн ы х ориентациях;

-  ком пенсаторная ком петенция -  соверш ен ствован и е ум ения вы ходи ть из полож ения при 
деф иците язы ковы х средств в п р оц ессе иноязы чного общ ения, в том  числе в угл убл ен н о 
ориенти рованны х си туаци ях общ ения;

-  учебн о-позн авательн ая ком петенция -  дальнейш ее развитие специ альны х уч ебн ы х 
ум ений, позволяю щ их совер ш ен ствовать уч еб н ую  деятел ьн ость по овладению  
иностранны м  языком, повы ш ать её п родукти вность; и спользовать изучаем ы й язы к в 
целях продолж ения образования и сам ообразования, преж де всего  в рам ках вы бранного 
профиля;

•  развитие и воспи тание сп о со бн о стей  к л и чностн ом у и п роф есси он альном у сам оопределени ю , 
социальной адаптации; ф орм ирование активной ж изненной позиции граж данина и патриота, а 
такж е суб ъ ек та  м еж к ул ьтурн ого взаим одействия; развитие так и х ли чностн ы х качеств, как 
культур а общ ения, ум ен и е р аботать в сотрудни честве, в том  числе в п р оц ессе м еж к ул ьтурн ого  
общ ения; развитие сп о со бн о сти  и готовн ости  к сам остоятел ьн ом у изучению  и н остранн ого языка, 

к дальн ей ш ем у сам ообразован и ю  с его пом ощ ью  в разны х областях знания; приобретение опы та 
твор ч еской  деятельности, опы та проектн о-и сследовательской  р або ты  с использованием  
изучаем ого языка, в том  числе в р усл е вы бранного профиля.

Развитие ум ения « учи сь учиться»
Развитие специ альны х уч ебн ы х ум ений, обесп еч и ваю щ и х освоен и е языка и культуры : 

пои ск и вы деление в тек сте  н овы х лекси чески х средств, соотн есен и е средств вы раж ения и 

ком м ун и кати вн ого нам ерения говорящ его/пиш ущ его, анализ язы ковы х тр уд н о стей  тек ста  с 
целью  более полного понимания см ы словой  информации, группировка и систем атизация 
язы ковы х средств по определён н ом у признаку (ф орм альном у, ком м уникативном у); 
заполнение о боб щ аю щ и х схем/таблиц для систем атизации язы кового материала, 
интерпретация ли нгви сти чески х и кул ьтур овед ч еск и х ф актов в тексте; ум ен и е пользоваться 
словарям и различны х типов, соврем енны м и инф орм ационны м и технологиям и.

У ч ащ и еся  долж ны:

•  ум еть бы стро просм атри вать тек сты  и диалоги, ч то бы  найти н ео бход и м ую  информацию ;
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•  им еть м отивацию  к сам остоятел ьн ом у чтени ю  на англий ском  языке, благодаря сю ж етны м  
диалогам , отры вкам  из л и тературн ы х произведений, тек стам  разны х жанров;

•  совер ш ен ствовать навы ки письма;

•  стан ови ться более ответствен н ы м и , пополняя свой  Я зы ковой  портф ель и вести  записи о 
вы полненны х р аботах в разделе «Я зы ковой паспорт»;

•  оценивать себя, планировать свою  деятельн ость, ф орм ули ровать задачи и сп особы  
достиж ения поставлен н ы х целей, развивая так и м  образом  ум ен и е работать 

сам остоятельно.
Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников 

В  старш ей ш коле си стем ати зи рую тся  язы ковы е знания ш кольников, полученны е в 
основной  ш коле, учащ и еся продолж аю т овладевать новы м и язы ковы м и знаниями и навы кам и 
в соответстви и  с требовани ям и угл убл ен н о го  уровня владения иностранны м  языком.

В  результате изучения и н остранн ого языка на угл убл ен н ом  ур ов н е в старш ей ш коле 
учени к долж ен

знать и понимать:
• значения новы х л екси чески х единиц, связанны х с тем атикой дан н ого этапа и с 

со о тветствую щ и м и  ситуаци ям и общ ения;
• язы ковой материал: и диом ати ческие выраж ения, оценочн ую  лексику, единицы  

речевого этикета, обсл уж и ваю щ и е си туаци и  общ ения в рам ках н овы х тем , в том  числе 
угл убл ен н о  ориентированны х;

• новы е значения и зученны х глагольны х ф орм (видоврем енны х, неличны х), средств 
и сп о со бо в  вы раж ения м одальности , условия, предполож ения, причины, следствия, побуж дения 
к действию ;

• ли н гвостр ан о ведч ескую  и стр ан оведч еск ую  инф орм ацию , расш и ренн ую  за счёт 
новой тем атики и проблем атики речевого общ ения, с уч ёто м  вы бранного профиля;

ум еть:
говорение

• вести  ди алог (диалог-расспрос, ди алог -  обм ен мнениями, суж дениям и, диалог- 
побуж ден и е к дей стви ю , этикетны й ди алог и их ком бинации) в си туаци ях оф ициального и 
неоф ициального общ ения в бы товой, соц и ок ул ьтур н ой  и уч ебн о -тр уд о во й  сф ерах, используя 
аргум ентацию , эм оци он альн о-оценочн ы е средства;

• рассказы вать, р ассуж д ать в связи с изученной тем атикой , проблем атикой 
прочитанны х и прослуш ан ны х тек стов , опи сы вать собы тия, излагать факты, делать сообщ ения, 
в то м  числе связанны е с тем ати кой  вы бранного профиля;

• создавать словесн ы й  соц и ок ул ьтур н ы й  портрет своей  страны  и стран (страны ) 
изучаем ого языка на осн ове разнообразной стран оведческой  и к ультур овед ч еской  информации;

аудирование
• поним ать относи тельн о полно (общ ий см ы сл) вы сказы вания на изучаем ом  

и ностранном  языке в различны х си туаци ях общ ения;
• поним ать основное содерж ани е аутен ти чны х ауди о- или ви деотекстов 

познавательного характера на тем ы , связанны е с личны ми интересам и или с вы бранны м  
проф илем, вы борочно извлекать из них н еобход и м ую  информацию ;

• оценивать важ ность и новизну информации, определять своё отнош ени е к ней; 
чтение

• чи тать аутен ти чны е тек сты  разны х сти лей (публицистические, худ ож ествен н ы е, 
научно-популярны е, прагм атические, а такж е неслож ны е специ альны е тексты , связанны е с 
тем ати кой  вы бранного профиля), используя основны е виды  чтения (ознаком ительное, 
изучаю щ ее, просм отровое/поисковое) в зави си м ости  от ком м уникативной задачи;

письменная речь
• опи сы вать явления, собы тия, излагать факты в письм е личного и делового 

характера; заполнять различны е виды  анкет, сообщ ать сведени я о себе в форме, принятой в 
стране (странах) изучаем ого языка, составл ять письм енны е материалы, н еобходи м ы е для 
презентации результатов проектной деятельности.
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Р ечевы е ум ения 
Г овор ен и е

Диалогическая речь
С овер ш ен ствован и е ум ения уч аство вать в диалогах эти к етн ого характера, ди алогах- 

р ассп р осах, д и алогах-п обуж ден и ях к дей стви ю , ди алогах -  обм ене информацией, в диалогах 
см еш анн ого типа, вклю чаю щ и х элем енты  разны х ти пов диалогов на осн ове расш иренной 
тем атики , в си туаци ях оф ициального и неоф ициального п овседн евн ого общ ения, вклю чая 

проф ессионально ориентированны е ситуации.
Развитие умений:

•  уч аство вать в разговоре, бесед е в си туаци ях п овседн евн ого общ ения, обм ениваясь 
информацией, уточняя её, обращ аясь за разъяснениям и, выражая своё отнош ени е к 
вы сказы ваем ом у и обсуж даем ом у;

•  бесед овать при обсуж ден и и  книг, ф ильмов, теле- и радиопередач;

•  уч аство вать в полилоге, в том  числе в ф орм е д и ск усси и  с собл ю дени ем  речевы х 
норм  и правил поведения, приняты х в стран ах и зучаем ого языка, запраш ивая и обм ениваясь 
информацией, вы сказы вая и аргум ен ти руя свою  то ч к у  зрения, возраж ая, расспраш ивая 
собеседн и к а и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя иници ативу в разговоре, внося 
пояснения и дополнения, вы раж ая эм оци он альн ое отнош ени е к вы сказанном у, обсуж даем ом у, 
прочитанном у, уви денн ом у.

М онологическая речь
Развитие ум ения вы ступ ать публи чн о в ф орм е сообщ ения, доклада, представления 

результатов работы  по проекту, ориенти рованном у на вы бранны й профиль.
Развитие умений:

•  подробн о или кратко излагать прочитанное, прослуш анное, увиденное;

•  давать характер и сти ку персонаж ам  худ о ж еств ен н о й  литературы , театра и кино, 
вы даю щ им ся и стори чески м  личностям , деятелям  науки и культуры ;

•  опи сы вать собы тия, излагать факты;

•  представлять свою  стр ан у и её к ул ьтур у  в иноязы чной среде, страны  изучаем ого 
языка и их культур ы  в русскоязы чн ой  среде;

•  вы сказы вать и аргум ен ти ровать свою  то ч к у  зрения; делать вы воды ; оценивать 
ф акты  и собы ти я соврем енн ой  ж изни и культуры .

А уд и р ован и е
Д альней ш ее развитие ум ен и й  поним ать на сл ух  с различной степ ен ью  полноты  и 

точ н ости  вы сказы вания собеседн и к ов в п р оц ессе общ ения, а такж е содерж ание аутен ти чны х 
аудио- и ви деотекстов различны х ж анров дли тел ьн остью  звучания до  3 -4  минут; поним ать 
основное содерж ани е у стн ы х  диалогов, м онологов и полилогов, теле- и радиопередач 
знаком ой и частично незнаком ой тем атики; вы борочно поним ать н ео бход и м ую  инф орм ацию  
в объявлениях и инф орм ационной рекламе, значим ую , и н тер есую щ ую  инф орм ацию  из 
неслож ны х иноязы чны х аудио- и ви деотекстов; отн оси тел ьн о полно поним ать вы сказы вания 
носи телей язы ка в наиболее типичны х си туаци ях п овседн евн ого общ ения и элем ентарного 
п р оф есси он ального общ ения.

Развитие умений:

•  отделять главную  инф орм ацию  от второстепенной;

•  вы являть н аи более значим ы е факты, определять своё отнош ени е к ним;

•  извлекать из ауд и отекста  н еобход и м ую , и н тер есую щ ую  информацию ;

•  определять тем у  и проблем у в радио- и телеп ередачах ф илологической 
направленности (вклю чая телелекции), вы делять факты, примеры, аргум ен ты  в соответстви и  с 
поставленны м  воп росом  или проблем ой, обобщ ать содерж ащ ую ся в ауд и о- и тел етек сте 
ф актическую  и оценочн ую  инф орм ацию , определяя своё отнош ени е к ней.

Ч тение
Д альней ш ее развитие в сех  осн овн ы х видов чтения различны х аутен ти чны х тек сто в  -  

публ и ци сти чески х, н аучн о-популярн ы х ф илологически х, худ о ж еств ен н ы х, прагм атически х, а 
такж е тек сто в  из разны х областей  гум ан и тарн ого знания (с уч ёто м  м еж предм етны х связей);
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ознаком ительного чтения (с целью  понимания осн овн ого  содерж ания сообщ ений , обзоров, 
интервью , репортаж ей, публикаци й в области  ф илологии, отры вков из произведений 
худ о ж еств ен н о й  литературы ); изучаю щ его чтения (с целью  полного понимания информации 
прагм атически х тек сто в  для ориентации в си туаци ях повседн евн ого общ ения, а такж е н ауч н о
популярны х статей  в рам ках вы бранного профиля, отры вков из произведений худ о ж еств ен н о й  
литературы ); п р осм отрового/пои скового чтения (с целью  извлечения необходи м ой , иском ой 
информации из тек ста  статьи  или н ескольки х статей, инф орм ационно-справочного 

материала).
Развитие умений:

•  вы делять н еобходи м ы е ф акты  и сведения;

•  отделять осн овн ую  инф орм ацию  от второстепенной;

•  определять врем енную  и при чи нн о-следственн ую  взаим освязь собы ти й  и явлений;

•  прогнозировать развитие и р езультат излагаем ы х ф актов и собы тий;

•  обобщ ать опи сы ваем ы е ф акты  и явления;

•  оценивать важ ность, новизну, д о сто в ер н о сть информации;

•  поним ать см ы сл тек ста  и его проблем атику, используя элем енты  анализа текста;

•  отби рать значим ую  инф орм ацию  в тек сте  или ряде тек сто в  для реш ения задач 
проектн о-и сследовательской  деятельности.

П и сьм енная речь
Развитие умений:

•  пи сать личное и деловое письм о -  сообщ ать сведения о себе в форме, принятой в 

стране и зучаем ого языка (автобиограф ия/резю м е, анкета, ф ормуляр);

•  излагать содерж ани е прочитанного или прослуш ан ного иноязы чного тек ста  в 
тези сах, реф ератах, обзорах;

•  кратко запи сы вать осн овн ое содерж ани е лекций учителя;

•  использовать пи сьм ен н ую  речь на иностранном  язы ке в х о д е  п роектн о
и сследовательской  деятельн ости , ф иксировать и обобщ ать н еобход и м ую  инф орм ацию , 
пол уч ен н ую  из разны х источников; составл ять тези сы  или развёрнуты й план вы ступления;

•  опи сы вать собы тия, факты, явления; сообщ ать и запраш ивать информацию , 
вы раж ая со бствен н ое мнение, суж дение.

П еревод
Н а угл убл ен н ом  уровн е в старш ей ш коле осущ ествляется  развитие проф есси он ально 

ориенти рованны х ум ен и й  пи сьм ен н ого перевода тек сто в  с и н остранного языка на русский . 
П ри обучен и и  пи сьм ен н ом у п ер еводу как двуязы чной ком м уникативной деятельн ости  
ш кольники овладеваю т:

•  навы кам и использования толк овы х и двуязы чны х словарей, др угой  справочной 
ли тературы  для реш ения п ереводчески х задач;

•  навы кам и использования так и х переводчески х приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущ ение, калькирование;

•  техн ол оги ей  вы полнения полного и вы борочного пи сьм ен н ого перевода;

•  ум ен и ем  редакти ровать те к ст  на родном  языке.
О знаком ление с возмож ны м и переводческим и тр удн о стям и  и путям и их преодоления, 

с типам и безэквивалентной лексики и сп особам и  её передачи на родн ом  языке, типам и 
интернациональной лексики и таки м  явлением, как «лож ны е друзья переводчика». 
И ноязы чны м и м атериалам и для перевода служ ат тексты , соотн оси м ы е по своей  тем атике с 
вы бранны м  профилем.

Ш кольники уч атся  и спользовать приобретённы е знания и ум ен и я в практической 
деятельн ости  и п овседн евн ой  жизни:

• для усп еш н ого  взаим одействия в различны х си туац и ях общ ения, в том  числе 
угл убл ен н о  ориентированны х; соблю дени я эти кетн ы х норм  м еж к ул ьтурн ого общ ения;

• для расш ирения возм ож ностей в использовании н овы х инф орм ационны х 
техн ол оги й  в проф есси он ально ориенти рованны х целях;

• для расш ирения возм ож ностей тр уд о устр о й ств а  и продолж ения образования;
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• для участи я в угл убл ен н о  ориенти рованны х и н терн ет-ф орум ах, м еж культурн ы х 
проектах, кон курсах, олимпиадах;

• для обогащ ени я сво его  м ировосприятия, осознания м еста и роли р одн ого и 

и н остранн ого язы ков в сокровищ ни це м ировой культуры ;
• для ознаком ления представителей зарубеж н ы х стран с культур ой  и достиж ениям и

России .

История
Предметы: История (история России и всеобщая история)

И зучение истории по програм м ам  базового уровня на уровн е ср едн его общ его  образования 
направлено на дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:

- воспи тание граж данственности, национальной идентичности, развитие 
м ировоззренческих убеж ден и й  уч ащ и хся  на осн ове осм ы сления ими истори чески  слож ивш ихся 
культурн ы х, религиозны х, этнонациональны х традиций, н равствен ны х и соци альн ы х устан овок, 
идеологи чески х доктрин; расш ирение соци альн ого опы та уч ащ и хся  при анализе и обсуж ден и и  
ф орм человеческого взаим одействия в истории;

- развитие сп о со бн о сти  поним ать и стори ческую  о бусл ов л ен н ость явлений и проц ессов 
соврем ен н ого мира, критически анализировать пол уч ен н ую  и стори ко-соц и ал ьн ую  инф орм ацию , 
определять со бствен н ую  позицию  по отнош ени ю  к окруж аю щ ей  реальности, соотн оси ть ее с 
истори чески  возникш ими м ировоззренческим и систем ам и;

- освоен и е си стем ати зи рован ны х знаний об истории ч ел овечества и элем ен тов ф и лософ ско
и стори чески х и м етодологи чески х знаний об и стори ческом  процессе; подготовка уч ащ и хся  к 
продолж ению  образования в области  гум ан и тарн ы х дисциплин;

- овладение ум ениям и и навы кам и ком плексной работы  с различны ми типам и и стори чески х 
и сточни ков, пои ска и систем атизации и стори ческой  инф орм ации как осн овы  реш ения 
и сследовательски х задач;

- ф орм ирование и стори ческого м ы ш ления - сп о со бн о сти  рассм атри вать собы ти я и явления 
с точки  зрения их и стори ческой  о бусловлен н ости , ум ения вы являть и стори ческую  
о бусл ов л ен н ость различны х версий и оценок собы ти й  прош лого и соврем енн ости , определять и 
аргум ен ти рован н о представлять собствен н ое отнош ени е к д и скусси он н ы м  проблем ам  истории.

Требования к ур ов н ю  п одготовки  вы пускников
В  результате изучения истории по програм мам  базового уровня уч ен и к должен:
знать/понимать:
- факты, явления, процессы , понятия, теории, гипотезы , характери зую щ и е ц ел остн ость 

и стор и ч еского процесса;
- принципы  периодизации всем ирной истории;
- важ нейш ие м етодологи чески е концепции и стор и ч еского процесса, их н аучн ую  и 

м ировоззренческую  основу;
-особен н ости  и стори ческого, и стори ко-соц и ологи ческого, истори ко-п оли тологи ческого, 

и стори ко-к ул ьтурол оги ческого, антропологи ческого анализа собы тий , п р оц ессов и явлений 

прош лого;
- и стор и ч ескую  о бусл ов л ен н ость ф орм ирования и эволю ци и  общ ествен н ы х инсти тутов, 

си стем  соци альн ого взаим одействия, норм  и м отивов ч ел овеческого поведения;
- взаим освязь и о со бен н о сти  истории Р о сси и  и мира; всем ирной, региональной, 

национальной и локальной истории;
ум еть:
- проводи ть ком плексны й пои ск и стори ческой  инф орм ации в и сточни ках разного типа;
- о сущ ествл ять вн еш н ю ю  и вн утрен н ю ю  критику источни ка (характери зовать авторство 

источника, время, обстоятел ьства, цели его создания, степ ень достоверн ости );
- классиф ици ровать и стори чески е источники по ти п у информации;
- использовать при пои ске и систем атизации и стори ческой  инф орм ации м етоды  

электронной обработки, отображ ения инф орм ации в различны х зн аковы х си стем ах (текст, карта, 

таблица, схем а, аудиовизуальны й ряд) и перевода инф орм ации из одной знаковой си стем ы  в 
д р угую ;
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- различать в и стори ческой  информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы  
и теории;

- использовать принципы при чи нн о-следственн ого, структурн о-ф ун кц и ональн ого, 
врем енного и п ростран ствен н ого анализа для изучения и стори чески х п р оц ессов и явлений;

- си стем ати зи ровать разнообразную  и стор и ч ескую  инф орм ацию  на основе свои х 
представлени й об общ и х закон ом ерн остях всем и рн о-и стори ческ ого процесса;

- ф орм ировать собствен н ы й  алгоритм  реш ения истори ко-п озн авательн ы х задач, вклю чая 
ф орм ули рование проблем ы  и целей своей  работы , определение адекватны х истори ческом у 
предм ету сп о со бо в  и м етодов реш ения задачи, прогнозирование ож идаем ого результата и 
сопоставлен и е его с собственн ы м и  и сторическим и знаниями;

- уч аство вать в гр уп п овой  и сследовательской  работе, определять клю чевы е м ом енты  
д и скусси и , ф орм ули ровать со бствен н ую  позицию  по обсуж д аем ы м  вопросам , использовать для 
ее аргум ентации и стори чески е сведения, учи ты вать различны е мнения и и н тегрировать идеи, 
органи зовы вать р аботу группы ;

- представлять результаты  индивидуальной и групповой  и сторико-познавательной 
деятельн ости  в ф орм ах конспекта, реферата, и стори ческого сочинения, резю м е, рецензии, 
и сследовательского  проекта, публичной презентации;

и спользовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседневной 
ж изни для:

- понимания и кри ти ческого осм ы сления общ ествен н ы х п р оц ессов и ситуаций;
- определения собствен н ой  позиции по отнош ени ю  к явлениям  соврем енн ой  жизни, исходя 

из их истори ческой  обусловлен ности ;
- ф орм улирования сво и х  м и ровоззренческих взглядов и принципов, соотнесени я их с 

истори чески  возникш ими м ировоззренческим и систем ам и, идеологическим и теориям и;
- уч ета  в сво и х  дей стви ях н еобходи м ости  кон стр укти вн ого  взаим одействия л ю дей  с 

разны ми убеж дениям и, культурн ы м и  ценностям и и социальны м  полож ением;
- осознания себя представи телем  истори чески  слож и вш егося граж данского, 

этн окультур н ого, кон ф есси он альн ого сообщ ества, граж данином  России ;
- приобретения практического опы та деятельности, пр ед ш ествую щ ей  проф ессиональной , в 

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.
(абзац введен П риказом  М и н обр н ауки  Р осси и  от 10 .1 1 .2 0 11  N  2643)

Обществознание (включая экономику и право)
И зучение общ ествознания (вклю чая эконом ику и право) по програм м ам  на уров н е средн его 

общ его образования направлено на дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- развитие личности в период ранней ю н ости , ее д уховн о-н р авствен н ой , политической и 

правовой культуры , эконом и ческого образа мыш ления, соци альн ого поведения, основан н ого на 
уваж ен и и  закона и правопорядка; сп о со бн о сти  к личном у сам оопределени ю  и самореализации; 
и н тереса к изучению  соци альн ы х и гум ан и тарн ы х дисциплин;

- воспи тание общ ер осси й ск ой  идентичности, граж данской ответствен н ости , правового 
сам осознания, толерантности , приверж енности к гум ан и сти чески м  и дем ократическим  
ценностям , закрепленны м  в К он сти туц и и  Р о сси й ск ой  Ф едерации;

- освоен и е си стем ы  знаний об эконом и ческой  и ины х видах деятел ьн ости  лю дей, об 
общ естве, его  сф ерах, правовом  регулировании общ ествен н ы х отнош ений, н еобход и м ы х для 
взаим одействия с социальной средой  и вы полнения ти пи чн ы х соци альн ы х ролей человека и 
граж данина, для п о сл едую щ его  изучения соци альн о-экон ом и чески х и гум ан и тарн ы х дисциплин 
в учреж дени ях си стем ы  ср едн его  и вы сш его проф есси он ального образования или 
сам ообразования;

- овладение ум ениям и получ ать и критически осм ы сли вать соци альн ую  (в том  числе 
экон ом и ческую  и п равовую ) инф орм ацию , анализировать, си стем ати зи ровать полученны е 
данные; освоен и е сп о со бо в  познавательной, ком м уникативной, практической деятельности, 
н еобход и м ы х для участи я в ж изни граж данского о бщ еств а  и государства;

- ф орм ирование опы та прим енения п олуч енн ы х знаний и ум ен и й  для реш ения типичны х 
задач в области  соци альн ы х отнош ений; граж данской и общ ествен н ой  деятельности,
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м еж личностны х отнош ений, вклю чая отнош ения м еж ду лю дьм и  различны х национальностей и 
вероисповеданий, в сем ей н о-бы товой  сфере; для соотнесени я сво и х  дей стви й  и дей стви й  др уги х 
лю дей  с норм ам и поведения, установлен ны м и  законом ; содей стви я правовы м и способам и  и 

средствам и  защ ите правопорядка в общ естве.
Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников

В  результате изучения общ ествознания (вклю чая эконом и ку и право) по програм м ам  
базового уровня учени к должен:

знать/понимать:
- би осоц и альную  сущ н о сть человека, осн овн ы е этапы  и ф акторы  социализации личности, 

м есто и роль человека в си стем е общ ествен н ы х отнош ений;
- тенден ци и  развития общ ества в целом  как слож ной динам ичной систем ы , а такж е 

важ нейш их соци альн ы х институтов;
- н еобход и м ость регулирования общ ествен н ы х отнош ений, сущ н о сть социальны х норм, 

м еханизм ы  правового регулирования;
- особен н ости  соци альн о-гум ан и тарн ого познания;
ум еть:
- характери зовать основны е социальны е объекты , выделяя их сущ ествен н ы е признаки, 

закон ом ерн ости  развития;
- анализировать актуальн ую  инф орм ацию  о социальны х объектах, выявляя их общ ие черты  

и различия; устан авл и вать соответстви я  м еж ду сущ ествен н ы м и  чертам и и признаками 
изученны х социальны х явлений и общ ествоведческ и м и  терм инам и и понятиями;

- объяснять причи нно-следственны е и ф ункци ональны е связи изученны х социальны х 
объ ек тов (вклю чая взаим одействия человека и общ ества, важ нейш их соци альн ы х инсти тутов, 
общ ества и природной среды , общ ества и культуры , взаим освязи под си стем  и элем ентов 

общ ества);
- раскры вать на прим ерах изученны е теор ети ч еск и е полож ения и понятия соц и ал ьн о

эконом и чески х и гум анитарны х наук;
- осущ ествл я ть пои ск социальной информации, представленной в различны х знаковы х 

си стем ах (текст, схем а, таблица, диаграм м а, ауди ови зуальн ы й  ряд); извлекать из 
неадаптированны х оригинальны х тек сто в  (правовы х, научн о-популярн ы х, публ и ц и сти чески х и 
др.) знания по заданны м  темам ; систем атизировать, анализировать и обобщ ать неупорядоченн ую  
соци альн ую  инф орм ацию ; различать в ней факты и мнения, аргум ен ты  и вы воды ;

- оценивать дей стви я суб ъ ек тов  социальной жизни, вклю чая личность, группы , 
организации, с точки  зрения социальны х норм, эконом и ческой  рациональности;

- ф орм ули ровать на осн ове п ри обретен ны х о бщ еств овед ч еск и х знаний собствен н ы е 
суж дени я и аргум ен ты  по определенны м  проблемам;

- подготавли вать устн о е  вы ступлени е, твор ч еск ую  р або ту  по социальной проблем атике;
- прим енять социально-эконом и ческие и гум анитарны е знания в пр оц ессе реш ения 

познавательны х задач по актуальны м  социальны м  проблемам;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- у сп еш н о го  вы полнения ти пи чн ы х соци альн ы х ролей; созн ательн ого взаим одействия с 

различны ми социальны м и институтам и;
- соверш ен ствовани я со бствен н ой  познавательной деятельности;
- кри ти ческого восприятия информации, получаем ой в м еж личностном  общ ении и 

м ассовой  ком м уникации; осущ ествлен и я сам остоятел ьн ого поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации;

-реш ения практических ж изненны х проблем , возникаю щ их в социальной деятельности;
-ориентировки в актуальн ы х общ ествен н ы х собы ти ях, определения личной граж данской 

позиции;
- предвидения возм ож ны х посл едстви й  определенны х соци альн ы х действий;
- оценки прои сходящ и х собы ти й  и поведения лю дей  с точки зрения морали и права;
- реализации и защ иты  прав человека и граж данина, осозн ан н ого вы полнения граж дански х 

обязанностей;
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- осущ ествлен и я к он стр укти вн ого взаим одействия л ю дей  с разны ми убеж дениям и, 
культурн ы м и  ценностям и и социальны м  полож ением ;

- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 
проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч еб н о м у предм ету.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Предметы: Математика (алгебра и начала анализа), Математика (геометрия)

И зучение м атем атики на базовом  уров н е ср едн его общ его образования направлено на 
дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:

- ф орм ирование представлени й об идеях и м етодах м атем атики; о м атем ати ке как 
уни версал ьн ом  язы ке науки, ср едстве м оделирования явлений и процессов;

- овладение язы ком  м атем атики в устн о й  и письм енной форме, м атем ати ческим и знаниями 
и умениям и, необходи м ы м и  для изучения ш кольны х естествен н он ауч н ы х дисциплин, 
продолж ения образования и освоения избранной специ альн ости  на соврем енном  уровне;

- развитие л оги ческого мыш ления, алгори тм ической культуры , простран ствен н ого 
воображ ения, м атем ати ческого м ыш ления и интуиции, твор ч ески х способн остей , н еобход и м ы х 
для продолж ения образования и для сам остоятельн ой  деятел ьн ости  в области  м атем атики и ее 
прилож ений в буд ущ ей  проф ессиональной деятельности;

- воспи тание ср едствам и  м атем атики к ультур ы  личности через зн аком ство с историей 
развития матем атики, эволю ци ей  м атем ати ческих идей; понимания значим ости м атем атики для 
н ауч н о-техн и ч еского прогресса.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников
В  р езультате изучения м атем атики на базовом  ур ов н е учени к должен:
знать/понимать
- значение м атем ати ческой науки для реш ения задач, возникаю щ их в теори и  и практике; 

ш и роту и ограни ченн ость прим енения м атем ати ческих м етодов к анализу и и сследованию  
п р оц ессов и явлений в природе и общ естве;

- значение практики и вопросов, возникаю щ их в сам ой м атем атике, для ф орм ирования и 
развития м атем ати ческой науки;

- идеи расш ирения чи словы х м нож еств как сп о со ба  построения н ового м атем ати ческого 
аппарата для реш ения практических задач и вн утрен ни х задач м атематики;

- значение идей, м етодов и результатов алгебры  и м атем ати ческого анализа для построения 
м оделей реальны х проц ессов и ситуаций;

- возм ож ности геом етрии для описания свой ств реальны х предм етов и их взаим ного 

располож ения;
- уни версальн ы й  характер законов логики м атем ати ческих рассуж ден и й , их прим еним ость 

в различны х областях человеческой  деятельности;
- различие требовани й, предъявляем ы х к доказательствам  в м атем атике, естествен ны х, 

соци альн о-экон ом и чески х и гум анитарны х науках, на практике;
- роль аксиом атики в матем атике; возм ож н ость построения м атем ати ческих теори й  на 

аксиом атической основе; значение аксиом атики для д р уги х областей  знания и для практики;
- вероятн остны й  характер различны х п р оц ессов и закон ом ерн остей  окруж аю щ его мира.

Ч исловы е и буквен н ы е вы раж ения
У м еть:
- вы полнять ариф м етические действия, сочетая устн ы е и письм енны е приемы, прим енение 

вы числительны х устр ой ств; н аходи ть значения корня натуральной степени, степ ени  с 
рациональны м  показателем, логарифма, используя при н еобход и м ости  вы числительны е 
устр ой ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

- прим енять понятия, связанны е с д ели м остью  целы х чисел, при реш ении м атем ати ческих 
задач;

- н аходи ть корни м ногочленов с одной перем енной, расклады вать м ногочлены  на 
множ ители;

21



- вы полнять дей стви я с ком плексны м и числами, пользоваться геом етри ческой  
интерпретаци ей ком плексны х чисел, в простей ш и х случаях н аходи ть ком плексны е корни 
уравн ен и й  с дей стви тельны м и  коэфф ициентами;

- проводи ть преобразования чи словы х и буквен н ы х вы раж ений, вклю чаю щ и х степени, 
радикалы, логариф м ы  и тр и гон ом етри чески е функции;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

- практических расчетов по ф ормулам, вклю чая ф орм улы , содерж ащ и е степени, радикалы, 
логариф м ы  и три гон ом етри чески е ф ункции, используя при н еобход и м ости  справочны е 
м атериалы  и простейш ие вы числительны е устр ой ства;

- приобретения практического опы та деятельности, пр ед ш ествую щ ей  проф ессиональной, в 
осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.

Ф ун к ц и и  и графики
У м еть:
- определять значение ф ункции по значению  аргум ен та при различны х сп о со бах  задания 

ф ункции;
- строи ть графики изученны х ф ункций, вы полнять преобразования графиков;
- опи сы вать по граф ику и по ф орм уле поведение и свой ства  ф ункций;
- реш ать уравнения, си стем ы  уравнений, неравенства, и спользуя сво й ства  ф ункци й и их 

граф ические представления;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- описания и исследования с пом ощ ью  ф ункций реальны х зависим остей, представлени я их 

графически; интерпретации графиков реальны х процессов;
- приобретения практического опы та деятельности, п р едш ествую щ ей  проф ессиональной , в 

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.
(абзац введен П риказом  М и н обр н ауки  Р о сси и  от 10 .1 1 .2 0 11  N  2643)

Н ачала м атем ати ческого анализа
У м еть:
- н аходи ть сум м у бескон ечн о убы ваю щ ей  геом етри ческой  прогрессии;
- вы числять производны е и первообразны е элем ентарны х функций, применяя правила 

вы числения производны х и первообразны х, используя справочны е материалы;
- исследовать ф ункции и строи ть их графики с пом ощ ью  производной;
- реш ать задачи с прим енением  уравнения касательной к граф ику функции;

- реш ать задачи на нахож дение н аи больш его и наи м еньш его значения ф ункции на отрезке;
- вы числять площ адь криволинейной трапеции;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- реш ения геом етри чески х, ф изических, эконом и чески х и д р уги х прикладны х задач, в том  

числе задач на наи больш и е и наименьш ие значения с прим енением  аппарата м атем ати ческого 

анализа;
- приобретения практического опы та деятельности, пр ед ш ествую щ ей  проф ессиональной , в 

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.
У равн ени я и неравенства
У м еть:
- реш ать рациональны е, показательны е и логари ф м ические уравнения и неравенства, 

иррациональны е и тригон ом етри чески е уравнения, их систем ы ;
- доказы вать неслож ны е неравенства;
- реш ать тек стовы е задачи с пом ощ ью  составлени я уравнений и неравенств, интерпретируя 

р езультат с уч ето м  ограничений услови я задачи;
- изображ ать на координатной п лоскости  м нож ества реш ений уравн ен и й  и н еравен ств с 

двум я перем енны м и и их систем ;
- н аходи ть приближ енны е реш ения уравн ен и й  и их систем , используя граф ический метод;
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- реш ать уравнения, н еравен ства и си стем ы  с прим енением  граф ически х представлений, 
свой ств ф ункций, производной;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

- построения и исследования простей ш и х м атем ати ческих моделей;
- приобретения практического опы та деятельности, п р едш ествую щ ей  проф ессиональной , в 

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.
Э л ем енты  ком бинаторики, стати сти ки  и теории вероятностей
У м еть:
- реш ать простейш ие ком би наторны е задачи м етодом  перебора, а такж е с использованием  

известн ы х ф ормул, тр еугол ьн и ка П аскаля; вы числять коэф ф ициенты  би ном а Н ью тон а по 
ф орм уле и с и спользованием  тр еугол ьн и ка Паскаля;

- вы числять вероятн ости  собы ти й  на осн ове подсчета числа и схо д о в (простейш ие случаи);
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой

ж изни для:
- анализа реальны х чи словы х данны х, представленн ы х в виде диаграмм, графиков; для 

анализа инф орм ации стати сти ч еского  характера;
- приобретения практического опы та деятельности, пр ед ш ествую щ ей  проф ессиональной, в 

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.
Г еометрия
У м еть:
- со о тн о си ть плоские геом етри чески е ф игуры  и трехм ерн ы е объекты  с их описаниями, 

чертеж ам и, изображ ениями; различать и анализировать взаим ное располож ени е фигур;
- изображ ать геом етри чески е ф игуры  и тела, вы полнять чертеж  по усл о ви ю  задачи;
- реш ать геом етри чески е задачи, опи раясь на изученны е свой ства  планим етрических и 

стереом етри чески х ф игур и отнош ени й м еж ду ними, применяя алгебраи ческий и 
три гон ом етри чески й  аппарат;

- проводи ть доказательны е р ассуж ден и я при реш ении задач, доказы вать основны е теорем ы  

курса;
- вы числять линейны е элем енты  и угл ы  в простран ствен н ы х конф игурациях, объем ы  и 

площ ади поверхн остей  простран ствен н ы х тел и их п ростей ш и х комбинаций;
- прим енять координатно-векторны й м етод для вы числения отнош ений, расстоян и й  и 

углов;
- строи ть сечения м ногогранников и изображ ать сечения тел  вращ ения;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- исследования (м оделирования) н еслож ны х практических ситуаци й на осн ове изученны х 

ф орм ул и свой ств ф игур;
- вы числения длин, площ адей и объем ов реальны х объектов при реш ении практических 

задач, используя при н еобход и м ости  справочни ки и вы числительны е устрой ства;
-приобретения практи ческого опы та деятельности, пр ед ш ествую щ ей  проф ессиональной , в 

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.

Информатика
И зучение инф орм атики и инф орм ационно-ком м уникационны х техн ол оги й  по програм м ам  

на уровн е средн его общ его  образования направлено на дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- освоен и е и систем атизация знаний, отн осящ и хся к м атем ати ческим  объектам  

информатики; п остроени ю  описаний объектов и проц ессов, позволяю щ их осущ ествл я ть их 
ком пью терн ое м оделирование; средствам  м оделирования; инф орм ационны м  проц ессам  в 
би ологи чески х, техн ол оги ч еск и х и соци альн ы х систем ах;

- овладение ум ениям и строи ть м атем ати ческие объекты  информатики, в том  числе 
логи чески е ф орм улы  и програм м ы  на ф орм альном  языке, удовлетвор яю щ и е заданном у 
описанию ; создавать програм м ы  на язы ке програм м ирования по их опи санию ; использовать 
общ епользовательски е и н струм ен ты  и настраи вать их для нуж д пользователя;
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- развитие алгори тм и ческого мыш ления, сп о со бн о стей  к формализации, элем ентов 

си стем н ого  мыш ления;
- воспи тание ч увств а  о тветствен н о сти  за результаты  своего  труда; ф орм ирование устан овки  

на позитивную  соци альн ую  деятел ьн ость в инф орм ационном  общ естве, на н едоп усти м ости  
действий, н аруш аю щ и х правовы е, эти чески е норм ы  работы  с информацией;

- приобретение опы та проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи инф орм ационны х объектов различного типа с пом ощ ью  соврем енн ы х 
програм м ны х средств; построения ком пью терн ы х моделей, коллективной реализации 
инф орм ационны х проектов, инф орм ационной деятельн ости  в различны х сф ерах, 
востр ебован н ы х на ры нке труда.

Требования к уровн ю  подготовки  вы пускников
В  результате изучения инф орм атики и И К Т  по програм м ам  базового уровня учени к должен:
знать/понимать:
- л оги ческую  сим волику;
- основны е кон струкци и  языка программирования;
- свой ства  алгори тм ов и основны е алгори тм ические конструкци и; тези с о полноте 

формализации понятия алгоритма;
- виды  и свой ства  инф орм ационны х м оделей реальны х объектов и проц ессов, м етоды  и 

ср едства  ком пью терн ой  реализации инф орм ационны х моделей;
- общ ую  стр у к тур у  деятел ьн ости  по созданию  ком пью терн ы х моделей;
- назначение и области  использования осн овн ы х техн и ч еск и х ср едств инф орм ационны х и 

ком м уникационны х техн ол оги й  и инф орм ационны х р есурсов;
- виды  и свой ства  источни ков и прием ников информации, сп о со бы  кодирования и 

декодирования, причины искаж ения инф орм ации при передаче; связь полосы  пропускани я 

канала со  ск ор остью  передачи информации;
- базовы е принципы  организации и ф ункционирования ком пью терн ы х сетей;
- норм ы  инф орм ационной этики и права, инф орм ационной безопасн ости , принципы  

обеспечения инф орм ационной безопасности ;
- сп о со бы  и ср едства  обеспечен и я надеж ного ф ункционирования средств И К Т ;
ум еть:
- вы делять инф орм ационны й асп ект в деятельн ости  человека; инф орм ационное 

взаим одействие в простей ш и х социальны х, би ологи чески х и техн и ч ески х систем ах;
- строи ть инф орм ационны е м одели объектов, си стем  и проц ессов, используя для этого  

ти повы е ср едства  (язык програм мирования, таблицы , графики, диаграммы , ф орм улы  и т.п.);
- вы числять логи ческое значение слож н ого вы сказы вания по известны м  значениям 

элем ентарны х вы сказы ваний;
- проводи ть стати сти ч ескую  обр аботк у дан н ы х с пом ощ ью  ком пью тера;
- и нтерпретировать результаты , получаем ы е в хо д е  м оделирования реальны х процессов;
- устр ан ять простейш ие н еисправности, и н структи ровать пользователей по базовы м  

принципам  использования И К Т ;
- оценивать числовы е парам етры  инф орм ационны х объ ек тов и процессов: объем  памяти, 

необходи м ы й  для хранения информации; ск ор ость передачи и обработки  информации;
- оперировать инф орм ационны м и объектам и, используя им ею щ иеся знания о возм ож ностях 

инф орм ационны х и ком м уникационны х технологи й , в том  числе создавать стр ук тур ы  хранения 
данны х; пользоваться справочны м и систем ам и и други м и  источникам и справочной информации; 
собл ю дать права интеллектуальной со бствен н о сти  на информацию ;

- проводи ть виртуальны е экспери м енты  и сам остоятел ьн о создавать простейш ие м одели в 
у ч ебн ы х ви ртуальн ы х лабораториях и м одели рую щ и х средах;

-вы полнять требовани я техн и к и  безопасн ости , гигиены , эргоном ики и р есур сосбер еж ен и я 
при р аботе со  средствам и  информатизации; обеспечен и е н адеж ного ф ункционирования ср едств 
И К Т ;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

24



- пои ска и отбора информации, в частн ости  связанной с личны ми познавательны м и 
интересам и, сам ообразованием  и проф ессиональной ориентацией;

- представления информации в виде м ульти м еди а объ ек тов с си стем ой  ссы лок (например, 
для разм ещ ения в сети); создания со бствен н ы х баз данны х, ци ф ровы х архивов, медиатек;

- подготовки  и проведения вы ступления, уч асти я  в коллективном  обсуж ден и и , ф иксации 

его х о д а  и результатов;
- личного и коллекти вного общ ения с использованием  соврем енн ы х програм м ны х и 

аппаратны х средств ком м уникаций;
- соблю дени я требовани й  инф орм ационной безопасности , инф орм ационной этики и права; 
-приобретения практи ческого опы та деятельности, пр ед ш ествую щ ей  проф ессиональной, в

осн ове которой леж ит данны й учебн ы й  предмет.

Г еография
И зучение географ ии на базовом  уровн е ср едн его общ его  образования направлено на 

дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- освоен и е си стем ы  географ и чески х знаний о целостном , м ногообразном  и динам ично 

изм еняю щ ем ся мире, взаим освязи природы , населения и хозяй ства  на в сех  терри ториальны х 
уровнях, географ и чески х асп ектах глобальны х проблем  человечества и п утях их реш ения; 

м етодах изучения географ и ческого пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение ум ениям и сочетать глобальны й, региональны й и локальны й п одходы  для 

описания и анализа природны х, соци альн о-экон ом и чески х и геоэкологи чески х проц ессов и 
явлений;

- развитие познавательны х интересов, и н теллектуальны х и твор ч ески х сп особн остей  
п оср ед ством  ознаком ления с важ нейш им и географ и ческим и особен н остям и  и проблем ам и мира, 
его регионов и крупн ей ш и х стран;

- воспи тание патриотизм а, толерантности , уваж ения к др уги м  народам  и культурам ; 
береж ного отнош ения к окруж аю щ ей  среде;

- использование в практической деятел ьн ости  и п овседн евн ой  ж изни разнообразны х 
географ и чески х м етодов, знаний и ум ений, а такж е географ и ческой  информации.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников
В  р езультате изучения географ ии на базовом  ур ов н е учени к должен:
знать/понимать:
- основны е географ и ческие понятия и термины ; традиционны е и новы е м етоды  

географ и чески х исследований;
- о со бен н о сти  размещ ения основны х видов природны х р есур сов, их главны е 

м есторож дения и терри ториальны е сочетания; чи сл ен н ость и динам ику населения мира, 
отдельны х регионов и стран, их этн огеогр аф и ч еск ую  специф ику; различия в ур ов н е и качестве 
ж изни населения, основны е направления миграций; проблем ы  соврем енн ой  урбанизации;

- географ и ческие осо бен н о сти  отраслевой и терри ториальной стр ук тур ы  м ирового 
хозяйства, разм ещ ения его  осн овн ы х отраслей; географ и ческую  специ ф ику отдельны х стран и 
регионов, их различия по уровн ю  соц и альн о-экон ом и ческого развития, специализации в си стем е 
м еж дународного географ и ческого разделения труда; географ и ческие аспекты  глобальны х 
проблем  человечества;

- особен н ости  соврем ен н ого геоп оли ти ческого и геоэкон ом и ческ ого полож ения Р осси и , ее 
роль в м еж дународном  географ и ческом  разделении труда;

ум еть:
- определять и сравнивать по разны м источни кам  информации географ и ческие тенденции 

развития природны х, соци альн о-экон ом и чески х и геоэкологи чески х объектов, проц ессов и 
явлений;

- оценивать и объяснять р есур со о бесп еч ен н о сть отдельны х стран и реги он ов мира, их 
дем ограф и ческую  си туаци ю , уровн и  урбанизации и терри ториальной концентрации населения и
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производства, степ ен ь природны х, антропоген н ы х и техн оген н ы х изм енений отдельны х 
территорий;

- прим енять разнообразны е источни ки географ и ческой инф орм ации для проведения 
наблю дений за природны м и, социально-эконом и ческим и и геоэкологическим и объектам и, 
процессам и и явлениями, и х  изменениями под влиянием  разнообразны х ф акторов;

- составл ять ком плексную  географ и ческую  харак тер и сти к у регионов и стран мира; 
таблицы , картосхем ы , диаграм м ы , простейш ие карты, модели, отраж аю щ и е географ и ческие 
закон ом ерн ости  различны х явлений и процессов, и х  терри ториальны е взаим одействия;

- сопоставлять географ и ческие к ар ты  различной тематики;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- вы явления и объяснения географ и чески х асп ектов различны х тек ущ и х  собы ти й  и 

ситуаций;
- нахож дения и прим енения географ и ческой информации, вклю чая карты, стати сти чески е

материалы, геоинф орм аци онны е си стем ы  и р есур сы  И нтернета; правильной оценки важ нейш их 
соци альн о-экон ом и чески х собы ти й  м еж дународной жизни, геополи ти ческой  и
геоэкон ом и ческой  си туаци и  в Р осси и , д р уги х стран ах и реги он ах мира, тенденций их 
возм ож ного развития;

- понимания географ и ческой специф ики крупн ы х регионов и стран мира в усл ови ях 
глобализации, стрем и тельн ого развития м еж дународного тури зм а и отды ха, д ел овы х и 
образовательн ы х программ, различны х видов человеческого общ ения;

- поним ания взаим освязи уч ебн о го  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 
проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч еб н о м у предм ету.

Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего И зучение 

физики на базовом  ур ов н е средн его общ его образования направлено на дости ж ен и е сл ед ую щ и х 

целей:

- освоен и е знаний о ф ун дам ен тальн ы х ф изических закон ах и принципах, леж ащ их в основе 

соврем енн ой  ф изической картины  мира; наиболее важ ны х откры тиях в области  физики, 

оказавш их определяю щ ее влияние на развитие техн и к и  и технологи и ; м ето дах н аучн ого 

познания природы;

- овладение ум ениям и проводи ть наблю дения, планировать и вы полнять эксперим енты , 

вы двигать гипотезы  и строи ть модели; прим енять полученны е знания по ф изике для объяснения 

разнообразны х ф изических явлений и свой ств вещ еств; практи ческого использования 

ф изических знаний; оценивать д о сто в ер н о сть естествен н он ауч н ой  информации;

- развитие познавательны х и нтересов, ин теллектуальн ы х и тво р ч еск и х сп о со бн о стей  в 

п р оц ессе приобретения знаний по ф изике с и спользованием  различны х источни ков информации 

и соврем ен н ы х инф орм ационны х технологий;

- воспи тание убеж ден н ости  в возм ож ности познания законов природы  и использования 

дости ж ен и й  физики на благо развития чел овеческой  цивилизации; н еобходи м ости  

сотр уд н и ч ества  в п р оц ессе совм естн о го  вы полнения задач, уваж и тел ьн ого отнош ения к мнению  

оппонента при обсуж ден и и  проблем  естествен н он ауч н ого  содерж ания; готовн ости  к м орал ьн о

эти ческой  оценке использования н аучн ы х достиж ений, ч увств а  ответствен н ости  за защ иту 

окруж аю щ ей  среды;

- использование при обретен ны х знаний и ум ен и й  для реш ения практи чески х задач 

повседн евн ой  жизни, обеспечения безопасн ости  собствен н ой  жизни, рационального 

природопользования и охран ы  окруж аю щ ей среды.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников

В  р езультате изучения физики на базовом  уровн е уч ен и к должен:
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знать/понимать:

- см ы сл понятий: ф изическое явление, гипотеза, закон, теория, вещ ество, взаим одействие, 

электром агнитное поле, волна, ф отон, атом, атом н ое ядро, ионизи рую щ ие излучения, планета, 

звезда, С олнечная систем а, галактика, В селенная;

- см ы сл ф изических величин: скорость, уск орен и е, м асса, сила, им пульс, работа, 

м еханическая энергия, внутренняя энергия, абсолю тн ая тем пература, средняя кинетическая 

энергия части ц вещ ества, коли чество теплоты , элем ентарны й электрический заряд;

- см ы сл ф изических законов классической м еханики, всем и рного тяготения, сохранения 

энергии, и м пульса и электри ческого заряда, терм одинам ики, электром агнитной индукции, 

ф отоэф ф екта;

- вклад р о сси й ск и х и зарубеж н ы х учен ы х, оказавш их наи больш ее влияние на развитие 

физики;

ум еть:

- опи сы вать и объяснять ф изические явления и свой ства  тел: движ ение н ебесн ы х тел и 

и ск усствен н ы х спутн и ков Земли; свой ства  газов, ж и дкостей  и твер д ы х тел; электром агни тн ую  

индукцию , расп ростран ен и е электром агни тн ы х волн; волновы е свой ства  света; излучение и 

поглощ ени е света  атом ом ; ф отоэфф ект;

- отличать гипотезы  от н аучн ы х теорий; делать вы воды  на осн ове эксперим ентальны х 

данны х; приводи ть примеры, показы ваю щ ие, что: наблю дения и экспери м ент являю тся основой  

для вы движ ения гипотез и теорий, позволяю т проверить и сти н н ость теор ети ч еск и х вы водов; что 

физическая теория д ает возм ож н ость объяснять известны е явления природы  и научны е факты, 

предсказы вать ещ е неизвестны е явления;

- приводи ть прим еры  практи ческого использования ф изических знаний: законов механики, 

терм одинам и ки и электродинам ики в энергетике; различны х видов электром агнитны х излучений 

для развития радио- и телеком м уни каций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;

- восприним ать и на основе полученн ы х знаний сам остоятельн о оценивать информацию , 

содерж ащ ую ся в сообщ ен и ях С М И , И нтернете, н аучн о-популярн ы х статьях;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:

- обеспечения безоп асн ости  ж изнедеятельности в п р оц ессе использования тран спортн ы х 

средств, бы товы х электроприборов, средств радио- и телеком м уни кационной связи;

- оценки влияния на организм  человека и други е органи зм ы  загрязнения окруж аю щ ей 

среды;

- рационального природопользования и охраны  окруж аю щ ей  среды;

- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 

проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч еб н о м у предм ету.

Астрономия
И зучение астроном и и на базовом  уровн е средн его общ его  образования направлено на 

дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
-  осознание принципиальной роли астроном и и в познании ф ундам ентальны х законов 

природы  и ф орм ирования естествен н он ауч н ой  картины  мира;
-  приобретение знаний о ф изической природе н ебесн ы х тел и систем , строения эволю ции 

В селен ной , простран ствен н ы х и врем енны х м асш табах В селен ной , н аи более важ ны х 
астрон ом и чески х откры тиях, определи вш и х развитие науки и техники;

-  овладение ум ениям и объяснять видим ое полож ение и движ ение н ебесн ы х тел 
принципами определения м естополож ени я и врем ени по астрон ом и чески м  объектам , навыками
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практи ческого использования ком пью терн ы х прилож ений для определения вида звездн ого неба 
в конкретном  п унк те для заданного времени;

-  развитие познавательны х и нтересов, интеллектуальны х и твор ч еск и х сп о со бн о стей  в 
п р оц ессе приобретения знаний по астроном и и с использованием  различны х источников 
инф орм ации и соврем енн ы х инф орм ационны х технологий;

-  ф орм ирование научн ого мировоззрения;
-  ф орм ирование навы ков использования естествен н он ауч н ы х и ф изико- м атем ати ческих 

знаний для объектн ого анализа у стр о й ств а  ок руж аю щ его мира на прим ере достиж ений 
соврем енн ой  астроф изики, астроном и и и косм онавтики.

Требования к уровн ю  подготовки  вы пускни ков В  результате изучения астроном и и на 
базовом  уров н е уч ен и к должен:

Знать/понимать:
-  см ы сл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая систем а, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, ком ета, астероид, м етеор, м етеорит, 
м етеорит, планета, спутн и к, звезда, Солнечная систем а, Галактика, В селен ная, всем и рное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классиф икация звезд, 
параллакс, рели ктовое излучение, Б ольш ой  взрыв, черная дыра;

-  см ы сл ф изических величин: парсек, световой  год, астроном и ческая единица, звездная 
величина;

-  см ы сл ф изического закона Х аббла;
-  основны е этап ы  освоения косм и ческого пространства;
-  гипотезы  происхож дения С олн ечной  систем ы ;
-  основны е характери сти ки  и строен и е С олнца, солнечной атм осф еры ;

-  размеры  Галактики , полож ение и период обращ ения С олн ц а относи тельн о центра 
Галактики;

У м еть:
-  приводи ть прим еры  роли астроном и и в развитии цивилизации, использования м етодов 

и сследований в астроном ии, различны х диапазонов электром агни тн ы х излучений для получения 
инф орм ации об объ ек тах В сел ен н ой , получения астрон ом и ческой  информации с пом ощ ью  
косм и чески х аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

-  опи сы вать и объяснять различия календарей, усл ови я наступления солнечны х и лунны х 
затмений, фазы Л уны , суточ н ы е движ ения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
принцип дей стви я опти ческого телескоп а, взаим освязь ф изико-хим ических характери сти к звезд 
с и спользованием  диаграм м ы  «цвет-свети м ость», ф изические причины, определяю щ ие 
равновеси я звезд, и сточни к энергии звезд и п р ои схож ден и е хи м и ч ески х элем ентов, красное 

см ещ ение с пом ощ ью  эф ф екта Д оплера;
-  характери зовать особен н ости  м етодов познания астроном ии, основны е элем ен ты  и 

свой ства  планет С олн ечной  систем ы , м етоды  определения расстояний и линейны х размеров 
н ебесн ы х тел, возмож ны е пути  эволю ци и  звезд различной м ассы ;

-  н аходи ть на н ебе основны е созвездия С евер н о го  полуш ария, в то м  числе Б ольш ую  
М ед вед и ц у, М ал ую  М ед вед и ц у, В олоп ас, Л ебедь, К асси о п ею , О рион; сам ы е яркие звезды , в том  

числе П олярную  звезда, А р к тур , В е гу , К апеллу, С и р и ус, Бетельгейзе;
-  использовать ком пью терн ы е прилож ения для определения полож ения С олнца, Л ун ы  и 

звезд на л ю бую  д ату  и время сток  для дан н ого н аселённого пункта;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и 

повседн евн ой  жизни:
-  для понимания взаим освязи астроном и и и с други м и  науками, в осн ове которы х леж ат 

знания по астроном ии, отделение ее от лж енаук;
-  для оценивания информации, содерж ащ ей ся в сообщ ени я С М И , И нтернете, н ауч н о

популярны х статьях.
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Химия
И зучение хи м и и  на базовом  уровн е ср едн его  общ его  образования направлено на 

дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- освоен и е знаний о хи м и ческой  составляю щ ей  естествен н он ауч н ой  картины  мира, 

важ нейш их хи м и ч ески х понятиях, законах и теориях;
- овладение ум ениям и прим енять полученны е знания для объяснения разнообразны х 

хи м и ч ески х явлений и свой ств вещ еств, оценки роли хим ии в развитии соврем енн ы х технологи й  
и получении н овы х материалов;

- развитие познавательны х и н тересов и интеллектуальн ы х сп о со бн о стей  в проц ессе 
сам остоятел ьн ого приобретения хи м и ч ески х знаний с и спользованием  различны х источников 
информации, в том  числе ком пью терны х;

- воспи тание убеж ден н ости  в позитивной роли хи м и и  в ж изни соврем енн ого общ ества, 
н еобход и м ости  хи м и чески  грам отн ого отнош ения к своем у здоровью  и окруж аю щ ей  среде;

- прим енение п олуч енн ы х знаний и ум ен и й  для безопасн ого использования вещ еств и 
м атериалов в бы ту, сельском  хозяй стве и на производстве, реш ения практических задач в 
повседн евн ой  жизни, предупреж дения явлений, наносящ их вред здоровью  человека и 
окруж аю щ ей  среде.

Требования к ур ов н ю  подготовки  вы пускников
В  р езультате изучения хи м и и  на базовом  уровн е уч ен и к должен:
знать/понимать:
- важ нейш ие хи м и ч ески е понятия: вещ ество, хи м и чески й  элем ент, атом, молекула, 

отн оси тельн ы е атомная и молекулярная м ассы , ион, аллотропия, изотопы , хи м и ческая связь, 
электроотри цательность, валентность, степ ень окисления, моль, молярная м асса, молярный 
объем , вещ ества  м олекулярного и нем олекулярного строения, растворы , электроли т и 
неэлектролит, электролити ческая диссоциация, окислитель и восстан ови тель, окисление и 
восстан овлени е, теп л овой  эф ф ект реакции, скор ость хи м и ческой  реакции, катализ, хи м и ческое 
равновеси е, углеродн ы й  скелет, ф ункциональная группа, изомерия, гом ология;

- основны е законы  хим ии: сохранени я м ассы  вещ еств, п остоян ства  состава, периодически й 
закон;

- основны е теори и  хим ии: хи м и ческой  связи, электролити ческой диссоциации, строения 
органи чески х соединений;

- важ нейш ие вещ ества  и материалы: основны е металлы  и сплавы; серная, соляная, азотная 
и ук сусн ая  кислоты ; щ елочи, аммиак, м инеральны е удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глю коза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, и ск усствен н ы е и 
си н тети чески е волокна, каучуки , пластм ассы ;

ум еть:
- назы вать изученны е вещ ества по "тривиальной" или м еж дународной ном енклатуре;
- определять: валентность и степ ен ь окисления хи м и ч ески х элем ентов, тип хи м и ческой  

связи в соединениях, заряд иона, характер среды  в водн ы х растворах н еорганических 
соединений, окислитель и восстан ови тель, принадлеж ность вещ еств к различны м классам  
органи чески х соединений;

- характеризовать: элем енты  м алы х периодов по их полож ению  в П ери оди ческой  си стем е 
Д.И . М ен делеева; общ ие хи м и чески е свой ства  м еталлов, неметаллов, осн овн ы х классов 
н еорган и чески х и органи ческих соединений; строен и е и хи м и чески е св о й ств а  изученны х 
органи чески х соединений;

- объяснять: зави си м ость свой ств вещ еств от их со става  и строения; при роду хи м и ческой  
связи (ионной, ковалентной, м еталлической), зави си м ость скор ости  хи м и ческой  реакции и 
полож ения хи м и ч еск ого  равновеси я от различны х факторов;

- вы полнять хи м и чески й  экспери м ент по распознаванию  важ нейш их н еорганических и 
органи чески х вещ еств;

- проводи ть сам остоятельн ы й  пои ск хи м и ческой  информации с и спользованием  различны х 
источни ков (научн о-п опулярны х изданий, ком пью терн ы х баз данны х, р есур со в  И нтернета);
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использовать ком пью терн ы е техн ол оги и  для обработки  и передачи хи м и ческой  информации и ее 
представлени я в различны х формах;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

- объяснения хи м и ч ески х явлений, прои сходящ и х в природе, бы ту  и на производстве;
- определения возм ож ности протекания хи м и ч ески х превращ ений в различны х усл ови ях и 

оценки их последствий;
- экологи чески  грам отн ого поведения в окруж аю щ ей  среде;
- оценки влияния хи м и ч еск ого  загрязнения окруж аю щ ей  среды  на организм  человека и 

други е ж ивы е организмы;
- безопасн ого обращ ения с горю чим и и токсичны м и вещ ествам и, лабораторны м  

оборудованием ;
- приготовления растворов заданной концентрации в бы ту и на производстве;
- критической оценки д о стов ерн ости  хи м и ческой  информации, п оступ аю щ ей  из разны х 

источников;
- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 

проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч еб н о м у предм ету.

Биология
И зучение би ологи и на базовом  уровн е средн его общ его образования направлено на 

дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- освоен и е знаний о би ологи чески х си стем ах (клетка, организм, вид, экоси стем а); истории 

развития соврем енн ы х представлени й о ж ивой природе; вы даю щ и хся откры тиях в 
би ологи ческой  науке; роли би ологи ческой  науки в ф орм ировании соврем енной 
естествен н он ауч н ой  картины  мира; м етодах научн ого познания;

- овладение ум ениям и обосн овы вать м есто и роль би ологи чески х знаний в практической 
деятельн ости  лю дей, развитии соврем енн ы х технологи й ; проводи ть наблю дения за 
экоси стем ам и  с целью  их описания и вы явления естествен н ы х и антропоген н ы х изменений; 
н аходи ть и анализировать инф орм ацию  о ж ивы х объектах;

- развитие познавательны х и нтересов, интеллектуальны х и твор ч еск и х сп о со бн о стей  в 
п р оц ессе изучения вы даю щ и хся достиж ений биологии, вош едш и х в общ ечел овеческую  
культуру; слож н ы х и проти воречи вы х путей  развития соврем енн ы х н аучн ы х взглядов, идей, 
теорий, концепций, различны х гипотез (о сущ н о сти  и прои схож ден и и  жизни, человека) в хо д е 
работы  с различны ми источни кам и информации;

- воспи тание убеж ден н ости  в возм ож ности познания ж ивой природы, н еобходи м ости  
береж ного отнош ения к природной среде, со бствен н о м у здоровью ; уваж ения к мнению  
оппонента при обсуж ден и и  би ологи чески х проблем;

- использование при обретен ны х знаний и ум ен и й  в повседн евн ой  ж изни для оценки 
посл едстви й  своей  деятельн ости  по отнош ени ю  к окруж аю щ ей  среде, здоровью  д р уги х л ю дей  и 
со бствен н о м у здоровью ; обоснования и соблю дени я мер проф илактики заболеваний, правил 

поведения в природе.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников
В  р езультате изучения би ологи и на базовом  ур ов н е учени к должен:
знать/понимать:
- основны е полож ения би ологи чески х теори й  (клеточная, эволю ционная теория Ч. 

Д арвина); учен и е В .И . В ер н ад ск о го  о би осф ере; сущ н о сть законов Г. М енделя, закон ом ерн остей  
изм енчивости;

- строен и е би ологи чески х объектов: клетки; генов и хром осом ; вида и экоси стем  
(структура);

- сущ н о сть  би ологи чески х процессов: разм нож ение, оплодотворение, дей стви е 
и ск усствен н о го  и естествен н о го  отбора, ф орм ирование приспособлен ности , образование видов, 
к р уговор от вещ еств и превращ ения энергии в эк оси стем ах и биосф ере;

- вклад вы даю щ и хся уч ен ы х в развитие би ологи ческой науки;
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- би ологи ческ ую  терм и нологи ю  и сим волику;
уметь:
- объяснять: роль би ологи и в ф орм ировании н аучного мировоззрения; вклад би ологи чески х 

теори й  в ф орм ирование соврем енн ой  естествен н он ауч н ой  картины мира; еди н ство ж ивой и 
неж ивой природы, род ство  ж и вы х организмов; отри цательное влияние алкоголя, никотина, 
н аркотически х вещ еств на развитие зароды ш а человека; влияние м утаген ов на организм 
человека, экологи ч ески х ф акторов на организмы; взаим освязи организм ов и окруж аю щ ей  среды; 
причины эволю ции, изм еняем ости видов, наруш ений развития организм ов, н аследствен ны х 
заболеваний, м утаций, усто й ч и во сти  и см ены  экоси стем ; н еобход и м ости  сохранения 
м ногообразия видов;

- реш ать элем ентарны е би ологи чески е задачи; составл ять элем ентарны е схем ы  
скрещ ивания и схем ы  перен оса вещ еств и энергии в эк оси стем ах (цепи питания);

- опи сы вать о собей  видов по м орф ологи ческом у критерию ;
- вы являть приспособления организм ов к среде обитания, источни ки м утаген ов в 

окруж аю щ ей  среде (косвенно), антропогенны е изменения в эк оси стем ах своей  м естности;
- сравнивать: би ологи чески е объекты  (тела ж ивой и неж ивой природы  по хи м и ч еском у 

составу, зароды ш и человека и д р уги х м лекопитаю щ их, природны е экоси стем ы  и агроэкоси стем ы  
своей  м естн ости ), п роц ессы  (естествен н ы й  и и скусствен н ы й  отбор, п оловое и бесполое 
разм нож ение) и делать вы воды  на осн ове сравнения;

- анализировать и оценивать различны е гипотезы  сущ н о сти  жизни, прои схож ден и я жизни 
и человека, глобальны е экологи чески е проблем ы  и пути  их реш ения, последстви я собствен н ой  
деятельн ости  в окруж аю щ ей  среде;

- изучать изменения в эк оси стем ах на би ологи чески х моделях;
- н аходи ть инф орм ацию  о би ологи чески х объ ек тах в различны х и сточни ках (уч ебн ы х 

тек стах, справочни ках, н аучн о-популярн ы х изданиях, ком пью терн ы х базах данны х, р есур сах  
И нтернета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  
ж изни для:

- соблю дени я мер проф илактики отравлений, ви р усн ы х и др уги х заболеваний, стрессов, 
вредны х привы чек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

- оказания первой пом ощ и при п р о студ н ы х и д р уги х заболевани ях, отравлении пищ евы ми 
продуктам и;

- оценки эти ч ески х аспектов н екоторы х и сследований в области  би отехн ологи и  
(клонирование, и ск усствен н о е оплодотворение);

- поним ания взаим освязи уч ебн ого  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 
проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч еб н о м у предм ету.

Физическая культура
И зучение ф изической культур ы  на базовом  уров н е средн его общ его  образования 

направлено на дости ж ен и е сл ед ую щ и х целей:
- развитие ф изических качеств и способн остей , соверш ен ствован и е ф ункциональны х 

возм ож ностей организма, укрепление и н дивидуального здоровья;
- воспи тание береж ного отнош ени я к собствен н ом у здоровью , п отребн ости  в занятиях 

ф изкультурн о-оздорови тельн ой  и спорти вн о-оздорови тельн ой  деятельностью ;
- овладение технологи ям и  соврем енн ы х оздоровительны х си стем  ф изического воспитания, 

обогащ ени е инди ви дуальн ого опы та занятий специально-прикладны м и физическими 
упраж нениям и и базовы м и видам и спорта;

- освоен и е си стем ы  знаний о занятиях ф изической культурой , их роли и значении в 
ф орм ировании здор ового образа ж изни и социальны х ориентаций;

- приобретение ком петен тн ости  в ф и зкультурн о-оздорови тельн ой  и спортивной 
деятельности, овладение навы кам и твор ч еск ого  сотр уд н и ч ества  в коллекти вны х ф орм ах занятий 
ф изическим и упраж нениями.

Требования к уровн ю  п одготовки  вы пускников
В  р езультате изучения ф изической культур ы  на базовом  уровн е учени к должен:
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знать/понимать:
- влияние оздорови тельн ы х си стем  ф изического воспи тания на укреплени е здоровья, 

проф илактику проф есси он альны х заболевани й и вредны х привычек;
- сп о со бы  контроля и оценки ф изического развития и ф изической подготовленности;
- правила и сп о со бы  планирования си стем ы  инди ви дуальн ы х занятий физическими 

упраж нениям и различной направленности;
ум еть:
- вы полнять индивидуально подобранны е ком плексы  оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) ф изической культуры , ком позиции ритм ической и аэробной гим настики, ком плексы  
упраж нени й атлетической гим настики;

- вы полнять простейш ие прием ы  сам ом ассаж а и релаксации;
- преодолевать и скусствен н ы е и естествен н ы е препятствия с и спользованием  

разнообразны х сп о со бо в передвиж ения;
- вы полнять прием ы  защ иты  и сам ообороны , страховки  и сам остраховки;
- осущ ествлять твор ч еское сотр уд н и ч ество  в коллекти вны х ф орм ах занятий ф изической 

культурой;
использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельн ости  и повседн евн ой  

ж изни для:
- повы ш ения р аботосп особн ости , укрепления и сохран ени я здоровья;
- п одготовки  к проф ессиональной деятельн ости  и служ бе в В о о р уж ен н ы х С и лах 

Р о сси й ск ой  Ф едерации;
- организации и проведения индивидуального, коллекти вного и сем ей н ого отды ха, участи я 

в м ассовы х спорти вн ы х соревнованиях;
- активной твор ч еской  ж изнедеятельности, вы бора и ф орм ирования здор ового образа 

жизни;
- поним ания взаим освязи уч ебн о го  предм ета с особен н остям и  проф ессий и 

проф ессиональной деятельности, в осн ове которы х леж ат знания по дан н ом у уч еб н о м у предм ету.

Основы безопасности жизнедеятельности
В  р езультате изучения основ безоп асн ости  ж изнедеятельности на базовом  уровне
обучаю щ и й ся долж ен

знать/поним ать:
- - основны е составляю щ и е зд ор ового  образа жизни и их влияние на безоп асн ость 

ж изнедеятельности личности; репродукти вное здоровье и ф акторы, влияю щ ие на 

него;
- потенциальны е опасности  природного, техн оген н ого  и соци альн ого происхож дения, 

характерн ы е для региона проживания;
- основны е задачи го судар ств ен н ы х служ б по защ ите населения и терри тори й  от
- чрезвы чайны х ситуаций;
- основы  р о сси й ск ого  закон одател ьства об оборон е го суд ар ств а  и воинской 

обязанности граждан;
- состав и предназначение В о о р уж ен н ы х Сил Р о сси й ск ой  Ф едерации;
- порядок первоначальной постан овки  на воинский учет, м еди цинского 

освидетельствования, призы ва на воен н ую  служ бу;

- основны е права и обязанности граж дан до  призы ва на воен ную  сл уж бу, во время 
прохож дения военной служ бы  и пребы вания в запасе;

- основны е виды  воен но-проф есси он альной  деятельности; особен н ости  прохож дения 
военной служ бы  по призы ву и контракту, альтернативной граж данской служ бы ;

- требования, предъявляем ы е военной служ бой  к ур ов н ю  подготовки  призывника;

- предназначение, стр ук тур у  и задачи Р С Ч С ;
- предназначение, стр ук тур у  и задачи граж данской обороны ; 

уметь:
- владеть сп особам и  защ иты  населения от чрезвы чайны х си туаци й  природного и

32



техн оген н ого  характера;
- владеть навы кам и в области  граж данской обороны ;
- пользоваться средствам и  индивидуальной и коллективной защ иты;
- оценивать ур о в ен ь своей  подготовки  и осущ ествл я ть осознанное сам оопределени е по 

отнош ени ю  к военной служ бе;
- использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятел ьн ости  и 

п овседн евн ой  ж изни для:

- ведения здор ового образа жизни;
- оказания первой м еди цинской помощ и;

- развития в себе д ух о в н ы х  и ф изически х  качеств, н еобход и м ы х для военной 

служ бы ;
- обращ ения в случае н еобход и м ости  в служ бы  экстрен ной  помощ и.

1.3. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.
И зучен и е допол ни тел ьн ы х у ч ебн ы х предм етов, к ур со в  по вы бор у о буч аю щ и хся  

обеспечи вает:

-  удов л етвор ен и е и н ди ви дуальн ы х зап р осов обучаю щ и хся;

-  общ еобр азовательн ую , о б щ ек ул ьтур н ую  со ставл яю щ ую  д ан н ой  ступ ен и  общ его  

образования;

-  развитие личности обуч аю щ и хся , их познавательны х и н тересов, ин теллектуальн ой  и 
ц ен н остн о-см ы словой  сферы;

-  развитие навы ков сам ообразования и сам опроекти рования;

-  угл убл ен и е, расш ирени е и си стем ати заци ю  знаний в вы бранной обл асти  н аучн ого 
знания или вида деятельн ости ;

-  совер ш ен ствован и е и м ею щ егося  и п ри обретен и е н ового  опы та познавательной 

д еятельн ости , проф есси он альн ого сам оопределени я обучаю щ и хся.
Р езул ьтаты  изучения допол ни тел ьн ы х у ч ебн ы х предм етов, к ур со в  по вы бору 

о буч аю щ и хся  отраж аю т:

-  развитие ли чности  о буч аю щ и хся  средствам и  предлагаем ого для изучения уч ебн о го

предм ета, курса: развитие общ ей  кул ьтур ы  обуч аю щ и хся, их м ировоззрения, 
ц ен н остн осм ы сл овы х устан овок , развитие познавательны х, регуляти вн ы х и ком м ун и кати вн ы х 
сп о со бн о стей , гото вн о сти  и сп о со б н о сти  к сам оразвитию  и проф есси он альном у 
сам оопределени ю ;

-  овладение си стем ати чески м и  знаниям и и при обретен и е опы та осущ ествлен и я 
ц елесообразн ой  и р езультати вн ой  деятельн ости ;

-  развитие сп о со б н о сти  к н епреры вн ом у сам ообразован и ю , овладению  клю чевы м и 
ком петен тн остям и , составляю щ и м и  о сн о в у  умения: сам остоятел ьн ом у

при обретен и ю  и интеграции знаний, ком м уникации и со тр уд н и ч еству, эф ф екти вн ом у 
реш ению  (разреш ению ) проблем , осозн ан н ом у и спользовани ю  инф орм ационны х и 
ком м ун и кац и онн ы х технол оги й , сам оорганизации и сам орегуляции;

-  обесп еч ен и е академ и ческой  м оби л ьн ости  и (или) возм ож н ости  поддерж и вать 
избранное направление образования;

-  обесп еч ен и е п роф есси он альной  ориентации обучаю щ и хся.

1.4. Учебно - исследовательская и проектная деятельность обучающихся.
О дни м  из п утей  повы ш ения эф ф екти вн ости  уч еб н о й  деятел ьн ости  является вклю чение 

о буч аю щ и хся  в у ч ебн о -и ссл ед о вател ьск ую  и п р оектн ую  деятел ьн ость, и м ею щ ую  сл ед ую щ и е 
особен ности :

-  цели и задачи эти х  видов деятел ьн ости  о буч аю щ и хся  определяю тся как их 
личностны м и, так  и социальны м и мотивами. Э т о  означает, что такая деятел ьн ость долж на бы ть 
направлена не тол ько  на повы ш ение ком п етен тн ости  п о д р о стк о в  в предм етн ой  области  
определён н ы х уч еб н ы х  дисциплин, на развитие их сп о со бн о стей , но и на создан и е продукта,
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и м ею щ его зн ачи м ость для други х;

- уч ебн о-и ссл ед овател ьск ая  и проектная д еятел ьн ость долж на бы ть органи зована таким  
образом , ч тобы  обуч аю щ и еся  см огли  реализовать свои  п отр ебн ости  в общ ении со  значимыми, 
реф ерентны м и группам и  одноклассн и ков, учи телей  и т. д. С тр оя  разли чного рода отнош ени я в 
х о д е  целенаправленной, пои сковой, твор ч еск ой  и продук ти вной  деятельн ости , п одростк и  
овл адеваю т норм ам и взаим оотнош ений с разны ми лю дьм и, ум ениям и пер еход и ть от одного 
вида общ ения к др уго м у, п р и обретаю т навы ки инди ви дуальн ой  сам остоятел ьн ой  р аботы  и 
со тр уд н и ч ества  в коллективе;

- организация уч ебн о -и ссл ед о вател ьск и х  и пр оектн ы х р абот ш кольни ков о бесп еч и вает 
сочетан и е различны х видов познавательной деятельн ости . В  эти х  ви дах деятел ьн ости  м огут 
бы ть востр ебован ы  практически л ю бы е сп о со б н о сти  п одростк ов, реализованы  личны е 
пристрастия к т о м у  или и н ом у ви ду деятельности. И тогам и  проектной и у ч е б н о 
и сслед овательской  деятел ьн ости  сл ед ует  счи тать не стол ько предм етн ы е результаты , сколько 
ин теллектуальн ое, л и чностн ое развитие ш кольников, р о ст  их ком п етен тн ости  в вы бранной для 
исследован и я или проекта сф ере, ф орм ирование ум ения сотр уд н и ч ать в коллекти ве и 
сам остоятел ьн о работать, уясн ен и е сущ н о сти  твор ч еской  и ссл ед овател ьск ой  и проектной 
работы , которая р ассм атр и вается  как показатель усп еш н о сти  и ссл ед овател ьск ой  деятельн ости .

П ри вовлечении обуч аю щ и хся  в п р оектн ую  деятел ьн ость уч и телю  важ но пом нить, что 
проект —  это  ф орм а организации совм естн ой  деятел ьн ости  учи теля и обуч аю щ и хся, 
со в о к уп н о сть  приём ов и дей стви й  в их определённой п осл едовател ьн ости , направленной на 
дости ж ен и е поставлен н ой  цели —  реш ение конкретной проблем ы , значим ой для о буч аю щ и хся  
и оф орм ленной в виде н екоего кон ечного продукта. О со б о е  значение и м еет индивидуальны й 
проект, представляю щ и й  собой  сам о сто ятел ьн ую  р аботу, осущ еств л я ем ую  обуч аю щ и м ся на 
протяж ении дли тельн ого периода, возм ож но в течени е всего  у ч еб н о го  года. В  х о д е  такой  
работы  п од р осток  —  автор проекта —  сам остоятел ьн о или с н ебол ьш ой  пом ощ ью  педагога 
п ол уч ает возм ож н ость научи ться планировать и р аботать по плану —  это  один из важ нейш их 
не только уч ебн ы х, но и соци альн ы х навы ков, которы м  долж ен овладеть ш кольник.

Р аботая над проектом , п одростк и  и м ею т возм ож н ость в полной мере реализовать 
познавательны й м отив, вы бирая тем ы , связанны е со  свои м и  увлечениям и, а и н огда и с личны ми 
проблем ами. О дной  из о со бен н о стей  работы  над проектом  является сам ооц ени вани е х о д а  и 
результата работы . Э т о  позволяет, огл ян увш и сь назад, ув и д еть  доп ущ ен н ы е пр осч ёты  (на 
первы х порах это  переоц енка со б ств ен н ы х сил, неправильное р асп ределени е врем ени, н еум ен и е 
работать с инф орм ацией, воврем я обрати ться  за пом ощ ью ).

П роектная ф орм а сотр уд н и ч ества  предполагает со в о к уп н о сть  сп о со бо в, направленны х 
не только на обм ен инф орм ацией и действиям и, но и на то н к ую  организацию  со вм естн ой  
деятел ьн ости  партнёров. Такая деятел ьн ость ориентирована:

- на оказание поддерж ки и содей стви я тем , от кого  зави си т д о сти ж ен и е цели;

- на обесп еч ен и е бескон ф ли ктн ой  совм естн ой  р аботе в группе;

- устан авл и ван и е с партнёрам и отнош ени я взаим опоним ания;

- проведен и е эф ф екти вн ы х гр уп п овы х обсуж ден и й ;

- обеспечи вани е обм ена знаниями м еж ду членам и груп п ы  для принятия эф ф ективны х 
совм естн ы х реш ений;

- ум ен и е чётко ф орм ули ровать цели груп п ы  и возм ож н ость позволять её уч астн и кам  
проявлять и ници ативу для дости ж ен и я эти х  целей;

- на возм ож н ость адекватн ого реагировани я на н уж ды  други х.
С пеци ф и ка уч ебн о -и ссл ед о вател ьск о й  деятел ьн ости  определяет

м ногообрази е ф орм  её организации. В  зави си м ости  от ур о ч н ы х и вн еур оч н ы х занятий у ч е б н о 
и сследовательская  деятел ьн ость м ож ет п ри обретать разны е формы.

Ф о р м ы  организации уч ебн о -и ссл ед о вател ьск о й  деятел ьн ости  на уроч н ы х занятиях 
следую щ и е:

- урок -и сслед ован и е, урок-лаборатори я, ур о к  - твор ч ески й  отчёт, ур о к  - защ ита 
и ссл ед овател ьск и х проектов, урок-эксперти за;

- уч ебн ы й  эксперим ент, которы й позволяет органи зовать освоен и е так и х элем ен тов
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и сслед овательской  деятельн ости , как планирование и проведен и е экспери м ента, обр аботка и 
анализ его  результатов;

- дом аш нее задание и ссл ед овател ьск ого  характер а м ож ет соч етать в себ е  разнообразны е 
виды , причём  позволяет провести  уч еб н о е и сследован и е, д о стато ч н о  протяж ённое во времени.

Ф о р м ы  организации уч ебн о -и ссл ед о вател ьск о й  деятел ьн ости  на вн еур оч н ы х занятиях 
следую щ и е:

- и сследовательская практика обучаю щ и хся;

- образовательн ы е экспеди ци и  —  п оходы , поездки, эк ск ур си и  с чётко обозначенны м и 
образовательны м и целями, програм м ой деятельн ости , продум анны м и ф орм ам и контроля. 
О бразовательны е экспеди ци и  п р ед усм атр и в аю т акти вн ую  обр азовательн ую  деятел ьн ость 
ш кольников, в том  числе и и ссл ед о вател ьск о го  характера;

- ф акультати вны е занятия, п редполагаю щ и е у гл убл ён н о е изучение предм ета, д аю т 
больш ие возм ож н ости  для реализации на них уч еб н о  - и ссл ед овател ьск ой  деятел ьн ости  
обучаю щ и хся;

- уч ен и ч еск о е н ауч н о-и ссл ед овател ьск ое о бщ еств о  —  ф орм а вн еурочн ой  деятельн ости ,
которая соч етает в себе р або ту  над уч ебн ы м и  исследованиям и, коллекти вное обсуж д ен и е 
п р ом еж уточ н ы х и и то го вы х результатов этой  работы , организацию  кр углы х столов, д и ск усси й , 
дебатов, и н теллектуальн ы х игр, п убл и чн ы х защ ит, конф еренций и др., а такж е встр еч и  с 
представи телям и  н ауки и образования, эк ск ур си и  в учреж дени я н ауки и образования, 
со тр уд н и ч ество  с д руги м и  ш колами;

- уч асти е о буч аю щ и хся  в олим пиадах, кон кур сах, конф еренциях, в то м  числе 
ди стан ци он н ы х, предм етн ы х неделях, и н теллектуальн ы х м араф онах предполагает вы полнение

ими уч еб н ы х  и сследован и й  или их элем ен тов в р ам ках дан н ы х мероприятий.
О дни м  из видов уч еб н ы х  проектов является и сслед овательски й  проект, где при 

сохран ени и  всех  черт проектной деятел ьн ости  о буч аю щ и хся  одним  из её ком пон ен тов 
в ы ступ ает и сследование.

П ри этом  н еобход и м о со бл ю дать ряд условий :

- проект или у ч ебн о е и сследован и е долж ны  бы ть вы полним ы м и и со о тв етств о в ать  
возрасту, сп о со бн о стя м  и возм ож н остям  обуч аю щ егося;

- для вы полнения проекта долж ны  бы ть все усл о ви я  —  инф орм ационны е р есур сы , 
м астерски е, клубы , ш кольны е научн ы е общ ества;

- обуч аю щ и еся  долж ны  бы ть п одготовл ен ы  к вы полнению  п роектов и уч ебн ы х 
и сследован и й  как в части  ориентации при вы боре тем ы  проекта или у ч еб н о го  исследования, так 
и в части  кон кретны х приём ов, техн о л о ги й  и м етодов, н ео бхо д и м ы х для усп еш н ой  реализации 

вы бран н ого вида проекта;

- н еобход и м о о бесп еч и ть п едагоги ч еское сопровож дени е проекта как в отнош ени и 
вы бора тем ы  и содерж ани я (научн ое р ук о во д ство ), так  и в отнош ени и  со бствен н о  работы  и 
и сп ол ьзуем ы х м етодов (м етоди ч еское р ук овод ство);

- н еобход и м о и спол ьзовать для начи наю щ их дневни к сам оконтроля, в котором  
отраж аю тся элем ен ты  сам оанализа в х о д е  работы  и которы й и сп ол ьзуется  при составлени и  
отчётов и во время собесед ован и й  с р уководи телям и  проекта;

- н еобход и м о наличие ясн ой  и п р остой  критериальной си стем ы  оценки и тогового  

результата работы  по п р оекту и и н ди ви дуал ьн ого вклада (в сл уч ае гр уп п о во го  характер а 
проекта или исследован и я) каж дого участни ка;

- результаты  и п р од ук ты  проектной или и ссл ед овател ьской  р аботы  долж ны  бы ть 
презентованы , п ол уч и ть оценку и признание д ости ж ен и й  в ф орм е общ ествен н ой  кон курсн ой  
защ иты , проводим ой в очной ф орм е или п утём  разм ещ ения в откр ы ты х р есур сах  И н терн ета для 
обсуж дения.

Р езул ьтаты  вы полнения и н ди ви дуальн ого проекта отраж аю т:

- сф орм и рован ность навы ков ком м ун и кати вн ой , уч ебн о - и сслед овательской  
деятельн ости , кри ти ческого мыш ления;

- сп о со б н о сть  к инновационной, аналитической, твор ч еской , и нтеллектуальной 
деятельности;
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- сф орм и рован ность навы ков проектн ой  деятельн ости , а такж е сам остоятел ьн ого  
прим енения при обретен н ы х знаний и сп о со б о в  дей стви й  при реш ении различны х задач, 
и спользуя знания одного или н еск ольки х уч еб н ы х  предм етов или предм етн ы х областей;

- сп о со б н о сть  постан овки  цели и ф орм ули рования гипотезы  исследования,
планирования работы , отбор а и интерпретаци и н еобход и м ой  информации, стр уктур и р ован и я 
аргум ен таци и  результатов и сследован и я на о сн о в е собр ан н ы х данны х, презентации 
результатов.

И н ди ви дуальн ы й  п р оект вы полняется обуч аю щ и м ся в теч ен и е одн ого или д в у х  лет в 
рам ках уч еб н о го  врем ени, специ альн о отвед ен н ого  уч ебн ы м  планом, и долж ен бы ть 
п редставлен  в виде заверш ен н ого у ч еб н о го  и сследован и я или р азработан ного проекта: 
инф орм ационного, твор ч еск ого, соци альн ого, прикладного, и нновационного, 
кон стр ук тор ск ого, инж енерного.

1.5. Особенности оценки предметных результатов
П ром еж уточн ая аттестац и я - это  л ю бой  вид аттестац и и  о буч аю щ и хся  во в сех  классах, 

кром е го суд ар ств ен н о й  (и тоговой ) аттестации, проводим ой на 3-ей ступ ен и  образования.
Ц елью  аттестац и и  являю тся:

- обесп еч ен и е социальной защ и ты  обуч аю щ и хся , собл ю ден и я прав и сво бо д  в части 
реглам ентации уч ебн ой  загр уж ен н ости  в со о тветстви и  с санитарны м и правилами и нормами, 
уваж ен и е их ли чности  и ч ел овеч еск ого  достои н ства;

- устан ов л ен и е ф акти ческого уровн я тео р ети ч еск и х  знаний о буч аю щ и хся  по предм етам  
у ч еб н о го  плана, их практи чески х ум ен и й  и навыков;

- соотн есен и е это го  уровня с требовани ям и  го суд ар ств ен н о го  образовательн ого 

стандарта.

- К он тр ол ь вы полнения уч еб н ы х програм м  и календарно - тем ати ч еск о го  граф ика 
изучения у ч ебн ы х предм етов.

П ром еж уточн ая аттестац и я подразделяется на:

- год о вую  аттестац и ю  - оц ен ку качества усв о ен и я  о буч аю щ и хся  всего  объём а 
содерж ания уч еб н о го  предм ета за уч ебн ы й  год;

- п о л уго д о в ую  аттестац и ю  - оценка качества усв о ен и я  обуч аю щ и м и ся  содерж ани я 
какой- ли бо части  (частей) тем ы  (тем ) кон кретн ого у ч еб н о го  предм ета по и тогам  уч ебн о го  
периода (четверти, полугоди я) на основан и и  тек ущ ей  аттестации;

- тек ущ ую  аттестац и ю  - оценку качества усв о ен и я  содерж ани я ком пон ен тов какой - 
либо части  (тем ы ) кон кретного у ч еб н о го  предм ета в пр оц ессе его  изучения обуч аю щ и м и ся  по 

р езультатам  проверки (проверок).
Ф орм ам и  контроля качества усв о ен и я  содерж ани я уч еб н ы х  програм м  о буч аю щ и хся  

являю тся:

- ф орм ы  письм ен н ой  проверки. П и сьм енная проверка - это  письм енны й ответ 
о буч аю щ его ся  на один или си стем у  воп росов (заданий). К  письм енны м  ответам  относятся: 
дом аш ние, проверочны е, лабораторны е, практические, контрольны е, твор ч еск и е работы ; 
письм енны е отчёты  о наблю дениях; письм ен н ы е ответы  на воп росы  теста; сочинения, 
излож ения, диктанты , реф ераты  и д ругое.

- ф орм ы  устн о й  проверки. У стн а я  проверка - это  устн ы й  о твет о буч аю щ его ся  на один 
или си стем у  воп росов в ф орм е рассказа, беседы , собеседовани я, зачет и д р угое.

- ком бинированная проверка предполагает сочетан и е п и сьм ен н ы х и у стн ы х  ф орм 
проверок.
П ри проведении контроля качества освоен и я содерж ания уч еб н ы х  програм м  о буч аю щ и хся  
м о гут  и спользоваться  инф орм ационно - ком м ун и каци онн ы е технологи и .

У сп еш н о е  п рохож ден и е учащ и м и ся пром еж уточн ой  аттестац и и  является основан и ем  
для п еревода в сл ед ую щ и й  класс, продолж ения обучен и я в 11 -ом  кл ассе и д о п у ск а  к 
го судар ств ен н о й  (и тоговой ) аттестации. Реш ения по данны м  воп росам  приним аю тся 
педагоги чески м  со вето м  школы.

Д ети-инвалиды , а такж е обуч аю щ и еся  с О В З , реш ением  п ед агоги ч еского  совета
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о сво бо ж д аю тся  от кон трольны х м ероприятий, соп р овож д аю щ и х п р ом еж уточ н ую  аттестаци ю . 
И х аттестац и я п роводи тся по тек ущ и м  оценкам  со о тветствен н о  за п ол угоди е или уч ебн ы й  год.

Принципы системы оценивания
1. К ри тери альность: контроль и оценка строятся на осн ове критериев, 

сф орм ули рован ны х в тр ебован и ях Ф Г О С  Н О О  и Ф Г О С  О О О  к планируем ы м  р езультатам  
освоения учащ им ися О О П  со о тв етств у ю щ его  уровн я образования.

2. У р о вн евы й  характер  контроля и оценки: разработка ср едств  контроля на осн ове 
базового и повы ш ен н ого уровн ей  дости ж ен и я образовательн ы х результатов.

3. К о м п л ек сн о сть оценки: возм ож н ость сум м ировани я результатов.

4. П ри ори тет сам ооценки: сам ооц енка учени к а п р ед ш ествует  оценке учителя.

5. Г и б к о сть  и вари ати вность ф орм  оценивания: содерж ательны й  контроль и оценка 

п редполагаю т и спользовани е различны х проц едур  и ф орм  оценивания образовательн ы х 
результатов.

6. О ткры тость: оценочная инф орм ация о целях, содерж ании, ф орм ах и м ето дах оценки 
д оводи тся  до  сведени я уч ащ и хся  и их родителей.

Ц ель и задачи разработки си стем ы  оценивания.

1. Цель: повы ш ение качества образования п о ср ед ство м  устан овлен и я едины х 
требован и й  к вы ставлени ю  отм еток и оценок уч еб н ы х  достиж ений.

2. Задачи: устан ов л ен и е ф акти ческого уровн я знаний, ум ений, навы ков по предм етам  
базисной и инвариативной части у ч еб н о го  плана, соотн есен и е э то го  уровня с требовани ям и  
Ф Г О С ; контроль за вы полнением  уч еб н ы х  програм м  и календарны х планов изучения 
отдел ьн ы х предм етов; ф орм ирование м отивации, сам ооценки  и пом ощ ь в вы боре дальнейш ей 
инди ви дуальн ой  образовательн ой  тр аектори и  обуч аю щ егося; повы ш ение уровня 
объек ти вности , гл асн ости  в оценивании п ед агогом  уч еб н ы х  д ости ж ен и й  обучаю щ егося .

Основные разделы системы оценивания.
1. Е ди ны е требовани я к отм етке и оценке уч еб н ы х  д ости ж ен и й  обучаю щ и хся.
О ценивание - п р оц есс соотнош ени я п ол уч ен н ы х р езультатов и запланированны х целей.

С и стем а оценивания долж на дать возм ож н ость определи ть насколько усп еш н о  уч ен и к освои л 
уч ебн ы й  м атериал или сф орм ули ровал  практический навык. С и стем а  оценивания долж на 
показы вать ди н ам и ку у сп е х о в  о буч аю щ и хся  в различны х сф ерах познавательной деятельности. 
В  си стем у  оценивания долж ен бы ть залож ен м еханизм  поощ ряю щ ий, развиваю щ ий, 
сп о со б ств ую щ и й  сам ооц ени вани ю  обуч аю щ и хся.

С и стем а оценивания долж на п р ед усм о тр еть связи уч и тел ь - ученик, роди тель классны й 
рук оводи тель, адм инистрация - п едагоги чески й  коллектив. Э т о  о бесп еч и т си стем н ы й  п од ход  к 

ф орм ированию  у ч еб н о го  проц есса, а, значит, и его  ц ел остность.
О тм етк а - это  результат оценивания, коли чественн ое вы раж ени е уч еб н ы х  дости ж ен и й  

о буч аю щ и хся  в циф рах или баллах.

2. Задачи ш кольной отметки:

-  отм етка вы ступ ает ср едство м  д и агности ки  образовательн ой  деятельности;

-  отм етка является связую щ и м  звеном  м еж ду учи телем , обуч аю щ и м ся и родителем ;

3. П ринципы  вы ставления ш кольной отм етки:

-  сп р аведли вость и объ ек ти вн ость - это  едины е критерии оценивания З У Н о в 
обуч аю щ и хся, известны е учени кам  заранее;

- у ч е т  возрастны х и и н ди ви дуал ьн ы х о со бен н о стей  обучаю щ и хся;

- гл асн ость и прозрачн ость - это  д о сту п н о сть  и пон ятн ость инф орм ации об уч ебн ы х 
дости ж ен и ях обуч аю щ и хся, возм ож н ость л ю бо го  заи н тересован н ого  лица проанализировать 
результаты  и сделать со о тв етств ую щ и е вы воды ;

- н езы блем ость - вы ставленная уч и телем  отм етка м ож ет п одвер гаться  сом нен и ю  каж дой 
из сторон, но даж е в случае конф ликтной си туац и и  и создания конф ликтной экзам енационной 
ком иссии, экзам енатор зам ене не подлеж ит;

- своевр ем ен н ость - отм етка вы ставленная в течени е 3 -х  дней после проведения 
контроля (или к сл ед ую щ ем у ур ок у), если иное не определен о в предм етн ом  прилож ении.
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Ф о р м ы  и сроки контроля.

1. Ф ор м ы  контроля ш кола определяет следую щ и е: вводны й контроль, тек ущ и й  контроль, 
периодически й (тем ати чески й ) контроль, пром еж уточн ая аттестация, годовая и итоговая 
аттестация.

2. Т ек ущ и й  контроль усп еваем о сти  о сущ еств л я ется  учителям и на протяж ении всего  
у ч еб н о го  год а  и осущ еств л я ет п р овер ку знаний о буч аю щ и хся  в со о тветстви и  с уч ебн ой  
програм мой. Т ек сты  пи сьм ен н ого тек ущ его  контроля хр ан ятся  у  учи теля или учени ка в течени е 
тр ех  дней с м ом ента объявления оценки. П ри контроле уч и тель и м еет право на св о б о д у  вы бора 
и использование м етодов оценки знаний обуч аю щ и хся  по св о ем у  предм ету. П ед а го г обязан 
ознаком ить с си стем ой  тек ущ его  контроля по св о ем у  п р ед м ету на начало уч еб н о го  года, 
своевр ем ен н о д о вести  до о буч аю щ и хся  ф орм у проведения тек ущ его  контроля на сл ед ую щ ем  
урок е, своевр ем ен н о и такти чно со о бщ и ть о тм етк у  т е к у щ его  контроля, осн овав ее в 
п р и сутстви и  всего  кл асса и вы стави ть о тм етк у  в электронны й ж урнал.

3. П ром еж уточн ы й  и тоговы й  кон троль п роводи тся в 10-х к л ассах  с целью  оценки 
кач ества усвоен и я содерж ани я части о д н ой -д вух  уч еб н ы х дисциплин за полугоди е.

И тогов ы е отм етки в аттестат  о средн ем  полном  общ ем  образовании в 11 классе 
вы ставл яю тся на основан и и  «П олож ения о ф орм ах и порядке проведения го судар ств ен н о й  
(и тоговой ) аттестац и и  обуч аю щ и хся, о свои в ш и х основны е общ еобразовательны е програм м ы  
осн овн ого, ср едн его общ его  образования», утв ер ж д ен н ого  приказом  М и н обр н аук и  № «362 от 
28.11.20 08.

Ш кола определяет н орм ати вн ую  базу проведения тек ущ его  контроля усп еваем о сти  и 
п ром еж уточн ой  аттестац и и  обуч аю щ и хся, их порядок, пери оди чн ость, ф ормы , м ето ды  в рам ках 
своей  ком петенции.

Г осударственная итоговая аттестация
В  соответстви и  со  статьей  59 закона «О б образовании в Р о сси й ск ой  Ф едерации» 

государствен н ая итоговая аттестация (далее -  Г И А ) является обязательной процедурой, 

заверш аю щ ей освоен и е основной  образовательной програм м ы  средн его общ его образования. 
П орядок проведения Г И А , в то м  числе в ф орм е еди н ого го судар ств ен н о го  экзамена, 
устан авл и вается  П риказом  М и н и стер ства  образования и науки Р о сси й ск ой  Ф едерации.

Г И А  проводи тся в ф орме еди н ого го судар ств ен н о го  экзам ена (Е Г Э ) с использованием  
контрольны х изм ерительны х м атериалов, представляю щ и х собой  ком плексы  заданий в 
стандартизированной ф орм е и в ф орм е у стн ы х  и письм ен н ы х экзам енов с и спользованием  тем, 
би летов и т.д. (государствен н ы й  вы пуск ной  экзамен -  Г В Э ).

К  государ ств ен н ой  и тоговой  аттестац и и  д оп уск ается  обучаю щ и й ся, не им ею щ ий 
академ ической задолж ен ности  и в полном  объем е вы полнивш ий учебн ы й  план или 
индивидуальны й учебн ы й  план, если иное не устан ов л ен о порядком  проведения 
государ ствен н ой  и тоговой  аттестац и и  по со о тветствую щ и м  образовательны м  программам. 
У сл о в и ем  д о п уск а  к Г И А  является усп еш н о е написание и тогового  сочинения (изложения), 
которое оценивается по едины м  критериям  в си стем е «зачет/незачет».

В  соответстви и  с стан дарта государ ствен н ая  итоговая аттестац и я в ф орм е Е Г Э  проводится 
по обязательны м  предм етам  и предм етам  по вы бор у обучаю щ и хся.

Д ля предм етов по вы бору контрольны е изм ерительны е м атериалы  разрабаты ваю тся на 
основании планируем ы х результатов обучен и я для угл убл ен н о го  уровня изучения предм ета. П ри 
этом  минимальная граница, сви детельствую щ ая о дости ж ен и и  требовани й  стандарта, которы е 
вклю чаю т в качестве составн ой  части  планируем ы е результаты  для базового уровня изучения 
предм ета, устан авл и вается  и сходя из планируем ы х результатов блока « В ы п уск н и к научится» 
для базового уровня изучения предмета.

И тоговая аттестация по предм ету осущ ествл я ется  на основании р езультатов вн утрен ней  и 
внеш ней оценки. К  результатам  внеш ней оценки относятся  результаты  Г И А . К  результатам  
вн утрен ней  оценки относятся предм етны е результаты , заф иксированны е в си стем е накопленной 
оценки, и результаты  вы полнения и тоговой  работы  по предм ету. И тоговы е работы  проводятся 
по тем  предм етам , которы е для дан н ого обуч аю щ егося  не вы несен ы  на го судар ств ен н ую  
и тоговую  аттестацию .
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Ф ор м а и тоговой  работы  по предм ету устан авл и вается  реш ением  п едагоги ч еского совета 
по представлени ю  м етоди ческого объединения учителей. И тоговой  р аботой  по предм ету для 
вы пускни ков средн ей  ш колы  м ож ет служ и ть письм енная проверочная работа или письм енная 
проверочная р абота с устн о й  частью  или с практической р аботой  (эксперим ент, исследование, 
опы т и т.п .), а такж е устн ы е ф орм ы  (и тоговы й  зачет по билетам), часть портф олио (подборка 
работ, сви д етельствую щ ая о дости ж ен и и  в сех  требовани й  к предм етны м  результатам  обучения) 
и т.д.

П о предм етам , не вы несенны м  на Г И А , итоговая отм етка стави тся на основе результатов 
только внутренней оценки.

О сн овн ой  процедурой  и тоговой  оценки достиж ения м етапредм етны х результатов 
является защ ита и тогового  инди ви дуальн ого проекта или уч ебн о го  исследования. 
И н дивидуальны й проект или уч ебн ое и сследован и е м ож ет вы полняться по л ю бо м у из 

сл ед ую щ и х направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инж енерно
кон структорское; инф орм ационное; творческое.

И тоговы й  индивидуальны й проект (уч ебн ое исследование) целесообразн о оценивать по 
следую щ и м  критериям.

-  С ф орм и рован н ость предм етны х знаний и сп о со бо в  действий, проявляю щ аяся в 
ум ен и и  раскры ть содерж ани е работы , грам отно и обосн ован н о в соответстви и  с рассм атриваем ой 
проблем ой/тем ой использовать им ею щ иеся знания и сп о со бы  действий.

-  С ф орм и рован н ость познавательны х У У Д  в части сп о со бн о сти  к сам остоятел ьн ом у 
приобретению  знаний и реш ению  проблем , проявляю щ аяся в ум ен и и  п остави ть проблем у и 
сф орм ули ровать основной  воп рос исследования, вы брать адекватны е сп о со бы  ее реш ения, 
вклю чая пои ск и обр аботку информации, ф орм ули ровку вы водов и/или обосн ован и е и 
реализацию /апробацию  принятого реш ения, обосн овани е и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, твор ч еск ого  реш ения и т.п.

-  С ф орм и рован н ость регуляти вн ы х действий, проявляю щ аяся в ум ен и и  
сам остоятельн о планировать и управлять своей  познавательной деятел ьн остью  во времени; 
использовать р есур сн ы е возм ож ности для достиж ения целей; осущ ествл я ть вы бор 
кон стр укти вн ы х стратеги й  в тр уд н ы х ситуаци ях.

-  С ф орм и рован н ость ком м уникативны х действий, проявляю щ аяся в ум ен и и  ясно 
излож ить и оф орм ить вы полненную  работу, представи ть ее результаты , аргум енти рованно 
ответи ть на вопросы .

Защ ита проекта осущ ествляется  в п р оц ессе специ ально организованной деятельн ости  
ком и сси и  образовательной организации или на ш кольной конференции. Р езультаты  вы полнения 
проекта оцени ваю тся по итогам  рассм отрен и я ком и сси ей  представленн ого продук та с краткой 
пояснительной запиской, презентации обуч аю щ егося  и отзы ва руководителя.

И тоговая отм етка по предм етам  и м еж дисциплинарны м  програм мам  ф и кси руется  в 
д окум ен те об уровн е образования устан овл ен н ого  образца -  аттестате о средн ем  общ ем  
образовании.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ

Программа среднего общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Базовый уровень.
Н астоящ ая П рограм м а по р усск о м у  язы ку для Х -Х 1  кл ассов создан а на о сн ов е ф едерального 
ком пон ен та го суд ар ств ен н о го  стан дарта ср едн его общ его  образования. П рограм м а 
детал и зи рует и р аскры вает содерж ани е стандарта, определяет общ ую  стр атеги ю  обучения, 
воспи тания и развития уч ащ и хся  ср едствам и  у ч еб н о го  предм ета в со о тветстви и  с целями 
изучения р усск о го  языка, которы е определены  стан дартом  для базового уровня.

П рограм м а по р усск о м у  язы ку для базового  уровн я п р едставл яет со бой  целостны й 
докум ен т, вклю чаю щ и й  три раздела: пояснительную записку; основное содерж ание  с 
прим ерны м  р асп ределени ем  у ч ебн ы х ч асов по основны м  разделам  курса; требовани я к уровн ю  
подготовки  вы пускников;
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Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В  первом  разделе указан 
материал для повторения, углублени я и н екоторого расш ирения знаний по р усск о м у язы ку в 
10— 11 классах; во втором  —  определена лингворечевая деятел ьн ость учащ ихся, организуемая 
на материале текстов, и спользуем ы х в качестве ди дакти ческого материала, а такж е на основе 
и зучаем ы х в старш и х классах произведений худ ож еств ен н ой  литературы .

П овторен и е изученного м атериала не является главны м  в содерж ании курса р усск о го  языка 
в средней ш коле. В  некоторы х классах н еобходи м ость в повторении м ож ет оказаться 
значительной и даж е п о тр ебую тся  специальны е обобщ аю щ и е уроки, содерж ание которы х 
подсказы ваю т материалы наш его учебника; в больш и н стве ж е классов ранее изученное по 
р усск о м у язы ку буд ет  вы ступ ать основой, своего  рода базой для овладения язы ком  на более 
вы соком  уровн е —  на уровн е текста, речевы х стилей, в особен н ости  научного, 
публици стического, худ ож еств ен н ого, на уровне ф орм ирования индивидуально-речевого стиля 
учащ и хся и овладения общ им и сведениям и о языке, осм ы сления его сущ ности , динамики 
развития, его органичной взаимосвязи с ж изнью  общ ества, с историей народа, с языками д руги х 

народов.
Р абота  по орф ограф ии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с работой над 

текстом , попутно, вторы м  планом: в одни х случаях —  в ф орм е вы писок, планирования, 
перелож ения
текста, его  продолж ения или составления п одобн ого в том  ж е сти ле и жанре; в д р уги х —  в ф орме 
комментирования, объяснения орф ограм м  и пунктограм м , коротких справок (которы е даю тся 
учи телем  или учащ им ися), вы полнения упраж нений учебн и ка с уч ето м  пробелов в подготовке 
каж дого учащ егося, группировки прим еров на определенны е правила правописания, 
составлени я орф ограф ических, пунктуаци он н ы х упраж нений самими учащ им ися; в тр етьи х 
случаях проводи тся краткая обобщ аю щ ая беседа, позволяю щ ая учащ им ся п острои ть план, 
схем у, табли ц у взаим осм еш иваем ы х написаний, нам етить алгоритм  ум ствен н ого  дей стви я по 
различию кон кури рую щ и х язы ковы х явлений с посл едую щ и м  вы полнением  на его основе 
практических упраж нений. Р абота по орфограф ии и пунктуации, так  ж е как и по грамматике, 
заним ает целый урок л и ш ь в редких случаях.

Развитие речи, его  содерж ание и ф орм ы  определяю тся органичны м сближ ением  курса 
р усск о го  языка с литературой, си стем атическим  обращ ением  к текстам  изучаем ы х в старш и х 

классах произведений, вы ходом  на изобразительно-вы разительны е средства, чем 
обеспечи вается более вы сокий уровен ь восприятия учащ им ися х уд о ж еств ен н о й  формы 

произведения, более гл убокое проникновение в его идейно-образное, эстети ческое, 
нравственное содерж ание. Работа с тек сто м  изучаем ого ли тературн ого произведения так или 

иначе связана с работой по обогащ ени ю , соверш ен ствовани ю  речи учащ ихся. Н а програм м ном  
ли тературн ом  материале они учатся стр ои ть сообщ ения типа индивидуальной, сравнительной, 
групповой  характеристики, типа анализа идейно-тем атического содерж ания произведения, его 
композиции, и спользуем ы х в нем худ о ж еств ен н ы х средств, авторск ого отнош ения к 
изображ аемому, авторской  позиции по затрагиваем ы м  в произведении вопросам. Работа эта, 
если им еть в ви ду ее ф орм у, не что иное, как работа по развитию  речи, орфограф ии и 
пунктуации, а ее предм етное содерж ание служ и т более качественном у, х о р о ш о  осм ы слен ном у 
усв о ен и ю  ли тературн ого материала.

Раздел «Текст. В и д ы  его  преобразования», как и раздел, посвящ енны й ф онетике, лексике, 
грамматике, в значительной м ере является повторением  того, что бы ло изучено в 

п р ед ш ествую щ и х классах, однако содерж ание его сущ еств ен н о  обогащ ено: расш ирен круг 
рассм атриваем ы х вопросов, вклю чен более слож ны й дидактический материал, изменен 
характер предлагаем ы х видов речевой деятельности учащ ихся.

Главны м и в програм ме являю тся разделы, в которы х рассм атриваю тся стили речи. О собое 
вним ание уделяется научном у, публи ци сти ческом у и худ о ж еств ен н о м у стилям. Э т о  ди ктуется  
социальной значим остью  названны х стилей, требованиям и, предъявляемыми к ш коле с точки 
зрения соврем енн ы х задач общ ества, практическим и потребностям и, возникаю щ им и у  учащ и хся 
в связи с окончанием  ш колы  и вступлен и ем  в активную  сам остоятел ьн ую  жизнь. 

И склю чи тельн ую  важ ность приобретает не просто ознакомление, а практическое овладение 
научны м, публици стически м  и худ ож ествен н ы м  стилям и речи, их основополагаю щ им и
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элем ентам и, некоторы м и ж анрами названны х стилей. Так, прим енительно к н аучн ом у (в его 
научно-популярном  варианте) сти лю  речи это  б уд ут  таки е доступ н ы е учащ им ся старш и х 
классов жанры, как реферат, статья, обзор. П ри общ ение к со бствен н о  научн ом у и н аучн о
техн и ч еском у подстилям  (вариантам ) н аучн ого стиля предполагает р аботу  по осм ы слению  
терм и нологической лексики. В аж н ое м есто  отводи тся р аботе с н аучн о-учебны м  под- стилем: 
восприятию  и переработке тек ста  ш кольны х учебн и ков и уч ебн ы х пособи й  по разным 
предметам. В  соврем енны х усл ови ях вы пускникам  средней ш колы  н еобходи м о овладеть языком 
таблиц, схем , алгоритм ов; в оф ициально-деловом  сти ле —  язы ком  рекламы.

Я р к о  вы раж енную  практическую  направленность им еет и указанный в програм ме материал 
по публи ци сти ческом у сти лю  речи. О н а вы раж ается в ориентации на овладение учащ им ися 
общ ественно-политической лексикой, си нтаксисом  публичны х вы ступлений, таким и особо  
популярны м и ж анрами публи ци сти ческого стиля речи, как эссе  и разные виды  очерка, в 
ориентации на овладение устн о й  ф орм ой речевой деятельности —  докладом , вы ступлени ем  в 
прениях.

Н аи более полно представлен в програм ме худ ож ествен н ы й  сти ль речи. Ш кольны й курс 
ли тературы  предоставляет обильны й материал по худ о ж еств ен н о м у стилю : это  образцовы е 
тексты , которы е при правильном  их использовании б уд ут  служ и ть основой  для обогащ ения 
речи учащ ихся, развития их творчески х способн остей . К  то м у  ж е овладение содерж анием  
худ о ж еств ен н о го  произведения через его ф орм у (в этом  су т ь  сближ ения р усск о го  языка с 
литературой) позволит с наибольш им  эф ф ектом  приобщ ить учащ ихся к нравственны м, 
эстети чески м  ценностям  литературы  и таким  образом  окаж ет полож ительное влияние на 
ф орм ирование личности учащ ихся. И  наконец, худож ествен н ы й  стиль, язык худож ествен н ой  

литературы  представляю т своего  рода эталон использования слова, построения словосочетания, 
предлож ения, текста, служ ат первоосн овой  для овладения всем и други м и стилями, тем  более 
что в языке худ ож ествен н ой  литературы  и спользую тся элем енты  разны х ф ункциональны х 
стилей.

В  програм м е м атериал для повторения распределяется по классам  условно. П редполагается, 
что повторение ф онетики и лексики буд ет осущ ествляться  в первом  полугоди и  10 класса; 
морфемика, морфология, текст, общ ее понятие о стилях и научны й сти ль речи —  во втором  
полугодии. О днако и во втором  полугоди и 10 класса и в 11 классе параллельно с работой над 
текстом  и стилям и речи б уд ет  продолж аться работа по лекси ке и грамм атике (в иных, конечно, 
ф орм ах и с други м и целевы ми установкам и ), по соверш ен ствовани ю  навы ков правописания.

П убли ци сти чески й  стиль речи изучается главны м  образом  в 11 классе, но ж анры п утевого  и 
портретн ого очерков н еобходи м о осваи вать раньш е: портретны й —  в 10 классе (богатей ш ий 
материал для работы  д аю т произведения И. А . Гончарова, И. С . Турген ева, Л. Н. Т ол стого, А . П. 
Ч ехова). О владение ж анрами публичной речи прои сходи т и в  10, и в  11 классах, хотя  
заверш аю щ ий этап обучения приходится на вы пускной  класс.

Х уд ож ествен н ы й  сти ль речи становится предм етом  изучения и практического овладения как 
в 10, так  и в 11 классах. Гл авн ое направление програм мы  —  проникновение в язык, 
индивидуальны й сти ль писателя, в авторское начало произведения, сосредоточени е внимания не 
только на словесн ом  материале текста, на тр оп ах и сти ли сти чески х ф игурах, но и на в сех  други х 
стр ук тур н ы х элем ен тах худ о ж еств ен н о го  произведения, создаваем ы х словом, на персонаж ах, 
композиции, идейном  зам ы сле, образе автора. Такой п од ход  принципиально важен с точки  
зрения как полноценного восприятия худ о ж еств ен н о го  произведения (а это м у работа над 
худ о ж еств ен н ы м  стилем  долж на сп особствовать преж де всего), так  и более гл убокого 
понимания роли слова в худ о ж еств ен н о м  произведении.

О бщ и е сведения о языке и зучаю тся в основном  в начале 10 класса, но те  вопросы , которы е 
н уж даю тся в обобщ ении, систем атизации и дополнительном  осм ы слении л екси ко

грам м ати ческого материала, рассм атриваю тся при заверш ении курса р усск о го  языка в 11 
классе. Э т о  относи тся преж де всего  к уровням  языка и язы ковой норме, органично вы текаю щ им  
из того, что ш кольники изучали по предм ету.

П риемы , м етоды  и ф орм ы  работы  определяю тся указанны м и вы ш е задачам и курса и его 

содерж анием. В озр астает роль разнообразны х видов сам остоятельной работы , таких, как 
составлени е плана, тезисов, конспекта, п одготовка реферата, доклада, написание аннотации,
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рецензий, сам остоятельны й анализ текста, целенаправленны е вы писки, аналитическое 
сообщ ен и е на основе сам остоятельн ого изучения тек ста  (по плану, предлож енном у учителем , а 
затем  по собствен н ом у плану), творчески е работы  в ж анре эссе, очерка, рассказа и т. д. 
О ргани зую тся наблю дения за речью  окруж аю щ и х, сбор со о тветствую щ его  язы кового материала 
с посл едую щ и м  его использованием  по заданию  учителя.

У си л и ваю тся  внутрипредм етны е связи. И зучение н аучн ого стиля речи строи тся таким  
образом, что учащ иеся постоянно обращ аю тся к общ ели нгвисти ческим  понятиям, категориям: 
лексическим , словообразовательны м , синтаксическим . П р оц есс вхож дения в научны й стиль 
речи д ает возм ож ность учи телю  повтори ть с учащ им ися л екси ку и грамм атику. П о так о м у же 
принципу строи тся и изучение тем ы  «П ублицистический стиль речи». Э т о  сп о со б ств ует  более 

обстоятел ьн ом у овладению  стилям и речи, интенсивно развивает лингвистическое мыш ление 
учащ ихся, их сп о со бн о сть видеть за частны м и (частно-стилистическим и) проявлениями общ ие 
законом ерности языка, его  функционирования.

П оскол ьку предлагаем ая програм ма ориентирована в основном  на р аботу  с текстом , задания 
для учащ и хся (независим о от изучаем ой в данны й м ом ент тем ы ) буд ут, как правило, носить 
ком плексны й характер, т. е. наряду с освоением  м атериала очередной тем ы  учащ иеся см о гут 
анализировать сти левы е особен н ости  текста, содерж ащ и еся в нем изобразительно
вы разительны е средства, пунктуаци ю  и ее сти ли сти ческую  роль в данном  тек сте  и т. д.

У р о в ен ь знаний и ум ений по ф онетике и графике, лекси ке и фразеологии, со став у  слова и 
словообразовани ю , грамм атике и правописанию , а такж е уровен ь орф ограф ической и 
пунктуационной грам отности долж ны  соответствовать требованиям , предъявляемы м по 
окончании 9 класса.

С одерж ани е и ф орм ы  уч ебн о го  проц есса определяю тся Г осудар ствен н ы м и  
образовательны м и стандартами, реализую щ им ися в Ф едеральн ы х прим ерны х програм м ах для 
образовательны х учреж дений Р Ф .

П редлагаем ы й кур с р усск о го  языка рассчитан на 68 часов: в 10 классе -34 часа, в 11 классе 

- 34 часа.
К у р с  р усск о го  языка для средней ш колы  направлен на соверш ен ствовани е речевой 

деятельн ости  учащ и хся на основе овладения знаниями об устр о й стве  р усск о го  языка и 
особен н остях его употребления в разны х усл ови ях общ ения, на базе усвоен и я основны х норм 
р усск о го  языка, речевого этикета. С одерж ание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурн ого человека, владею щ его нормами ли тературн ого языка, 
сп особн ого  вы раж ать свои м ысли и ч увств а  в устн о й  и письм енной форме, собл ю дать этические 
норм ы  общ ения

В  проц ессе изучения р усск о го  языка на базовом  уровн е совер ш ен ствую тся  и развиваю тся 
следую щ и е общ еуч ебны е умения:

• ком м уникативны е (владение всем и видами речевой деятельности и основой  культуры  
устн о й  и письм енной речи);
• инф орм ационны е (ум ени е осущ ествлять би блиограф ический поиск, извлекать информацию , 
ум ен и е работать с текстом );
• организационны е (ум ение ф орм улировать цель деятельности, планировать и осущ ествлять ее).

• Базовый уровень. 10 класс (34 часа)
Введение
Р усск и й  язык среди языков мира. Б о гатств о  и вы рази тельность р усск о го  языка. Р усск и е 
писатели о вы рази тельности р усск о го  языка. Р усск и й  язы к как государ ствен н ы й  язык 
Р о сси й ск ой  Ф едерац и и  и язык м еж национального общ ения н ародов России . Р усск и й  язык как 
один из м ировы х языков. Л и тературны й  язы к как вы сш ая ф орм а сущ ествован и я национального 
языка. П оняти е норм ы  л и тературн ого языка, ти пы  норм. Н орм а и культур а речи. П оняти е о 
ф ункци ональны х стилях; основны е ф ункциональны е стили соврем енн ого языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография
О сн овн ы е понятия и основны е единицы  лексики и фразеологии. С л о во  и его  значение. 
О дн озн ачн ость и м ногозначность слов. И зобразительно-вы разительны е ср едства  р усск о го  
языка. О м онимы , паронимы  и их употребление. С иноним ы , антоним ы  и их употребление. 
П р ои схож ден и е лексики соврем енн ого р усск о го  языка. Л ексика общ еуп отреби тельная и
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лексика, им ею щ ая ограни ченную  сф ер у употребления. У п о тр ебл ен и е устар евш ей  лексики и 
неологизм ов.
Ф разеология. Ф разеологи чески е единицы  и их употребление.
Фонетика. Г рафика. Орфоэпия
О сн овн ы е понятия ф онетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы . Ч ередован и е звуков, 
чередования ф онетические и исторические. Ф он ети ч еск и й  разбор.
О рфоэпия. О сн овн ы е правила произнош ения.

Морфемика и словообразование
О сн овн ы е понятия м орф ем ики и словообразования. С о став  слова. М орф ем ы  корневы е и 
афф иксальны е. О сн о в а  слова. О сн о в ы  производны е и непроизводны е. М орф ем н ы й  разбор 
слова. С ловообразовани е. М орф ол оги чески е сп о со бы  словообразования. П онятие 
словообразовательной  цепочки. Н ем орф ологические сп о со бы  словообразования. О сновны е 
сп о со бы  ф орм ообразования в соврем енн ом  языке. С ловообразовател ьн ы е словари. 
С ловообразовательн ы й  разбор 
Морфология и орфография
О сн овн ы е понятия. В заи м освязь м орф ологии и орфограф ии. П ринципы  р усск о й  орфографии. 
М орф ологи чески й  принцип как ведущ и й  принцип р усск о й  орфограф ии. Ф он ети ч еск и е и 
традиционны е написания. П роверяем ы е и н епроверяем ы е безударн ы е гласны е в корне слова. 

Ч ер едую щ и еся  гласны е в корне слова. У п о тр ебл ен и е гласн ы х после ш ипящ их и Ц. 
У п о тр ебл ен и е букв Э , Е , Ё  и сочетания Й О  в различны х м орф ем ах. П равопи сан и е звонки х и 
гл ухи х  согласны х. П равописание непроизносим ы х согл асн ы х и сочетаний С Ч , ЗЧ, ТЧ, Ж Ч, 
С Т Ч , ЗДЧ. П равописание двой н ы х согласны х. П ри ставки  П Р Е - и П Р И -Г ласн ы е И  и Ы  после 

приставок. У по тр ебл ен и е Ъ и Ь. У п о тр ебл ен и е пропи сн ы х букв. П равила перен оса слов.
Имя существительное
И мя сущ еств и тел ьн ое как часть речи. Л ексико-грам м атические разряды имён 
сущ естви тельн ы х. Р од имён сущ естви тельн ы х. Распределени е сущ еств и тел ьн ы х по родам. 

С ущ естви тел ьн ы е общ его  рода. О пределен и е сп о со ба  вы раж ения рода несклоняем ы х 
сущ естви тел ьн ы х и аббреви атуры . Ч исло имён сущ естви тельн ы х. М орф ол оги чески й  разбор 
имён сущ естви тельн ы х. П адеж  и склонение имён сущ естви тельн ы х. П равопи сан и е падеж ны х 
окончаний имён сущ естви тельн ы х. В ари ан ты  падеж ны х окончаний. Гласны е в суф ф и ксах имён 
сущ естви тельн ы х. П равописание слож ны х им ён сущ естви тельн ы х. С оставн ы е наименования и 
их правописание.
Имя прилагательное
И мя прилагательное как часть речи. Л екси ко-грам м ати чески е разряды имён прилагательны х: 
прилагательны е качественны е, относительны е, притяж ательны е. О со б ен н о сти  образования и 
употреблен и я притяж ательны х прилагательны х
К ач ествен н ы е прилагательны е. С равнительная и превосходная степ ени  качественны х 
прилагательны х. С и нтети ческая и аналитические ф орм ы  степ еней  сравнения. С ти ли сти чески е 
о со бен н ости  п р осты х (си н тети чески х) и слож н ы х (аналитических) ф орм степ еней  сравнения. 
П олны е и краткие формы качественн ы х прилагательны х. О со бен н о сти  образования и 
употреблен и я кратких прилагательны х в соврем енн ом  языке. С иноним ия кратких и полны х 
ф орм  в ф ункции сказуем ого; их сем антические и сти ли сти чески е особен ности . П ер еход  
прилагательны х из одного разряда в другой . М орф ол оги чески й  разбор имён прилагательны х. 
П равописание окончаний имён прилагательны х. С клон ен и е качественн ы х и относи тельн ы х 
прилагательны х. О со бен н о сти  склонения притяж ательны х прилагательны х на -ИИ. 
П равописание суф ф и ксов имён прилагательны х. П равописание Н  и Н Н  в суф ф и ксах имён 
прилагательны х.
Имя числительное
И мя чи слительное как часть речи. Л екси ко-грам м ати чески е разряды числительны х. 
О со бен н о сти  употреблен и я числительны х разны х разрядов. М орф ологи чески й  разбор имён 
числительны х. С клон ен и е имён числительны х.
П равописание имён числительны х. У п о тр ебл ен и е им ён числительны х в речи. О со бен н о сти  
употреблен и я соби рательны х числительны х.
Местоимение
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М естои м ен и е как часть речи. Разряды  и особен н ости  употреблен и я м естоим ений. 
М орф ол оги чески й  разбор м естоим ений.
П равопи сан и е м естоим ений. Значение и особен н ости  употреблен и я возвратного, 
притяж ательного и определи тельны х м естоим ений.
Глагол
Г л агол  как часть речи. О сн овн ы е грам м атические категории и ф орм ы  глагола. И нф инитив как 
начальная ф орм а глагола. К атегори я вида р усск о го  глагола. П ереходн ость/ н еп ер еходн ость 
глагола. В озвр атн ы е глаголы . К атегори я наклонения глагола. К атегори я врем ени глагола. 
Н аклонени е изъявительное, повелительное, сослагател ьн ое (условное). О со бен н о сти  
образования и ф ункционирования. М орф ологи чески й  разбор глагола. С пряж ение глаголов. Д ве 
осн овы  глаголов. Ф орм ообразовани е глаголов. П равопи сан и е глаголов.
Причастие
П ри частие как особая глагольная форма. П ризнаки глагола и признаки прилагательного у  
причастий. М орф ологи чески й  разбор причастий.
О бразование причастий. П равоп и сан и е суф ф и ксов причастий. Н  и Н Н  в причастиях и 
отглагольны х прилагательны х. П ер еход  причастий в прилагательны е и сущ естви тельн ы е 

Деепричастие
Д еепри части е как особая глагольная форма. О бразован и е деепричастий. М орф ологи чески й  
разбор деепричастий. П ер ехо д  деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Н аречие как часть речи. Разряды  наречий. М орф ологи чески й  разбор наречий. П равописание 
наречий.

Г л асн ы е на конце наречий. Н аречия на ш ипящ ую . С ли тн ое написание наречий. Р аздельное 
написание наречий. Д еф и сн ое написание наречий.

С л о ва  категории состояния. Л ексико-грам м атические группы  и грам м атические особен н ости  
слов категории состояния. О м оним ия слов категории состояния, наречий на - о ,  -е и кратких 
прилагательны х ср.р. ед. ч. М орф ологи чески й  разбор слов категории состояни я 
Служебные части речи 
П редлог
П редл ог как служ ебная часть речи. О со бен н о сти  употреблен и я предлогов. М орф ологи чески й  

разбор предлогов.
П равопи сан и е предлогов.
С о ю зы  и сою зн ы е слова. С о ю з как служ ебная часть речи. С о ю зн ы е слова. К лассиф икация 
сою зов по значению , употреблен и ю , стр уктур е. П одчи н и тельн ы е сою зы  и сою зн ы е слова. 

М орф ологи чески й  разбор сою зов.
П равопи сан и е сою зов
Ч асти ц ы  как служ ебная часть речи. Разряды  частиц. М орф ол оги чески й  разбор частиц. 
П равопи сан и е частиц. Р аздельное и деф и сн ое написание частиц.

Ч асти ц ы  Н Е  и Н И, их значение и употреблен и е. С ли тн ое и раздельное написание части ц Н Е  и 
Н И  с различны ми частям и речи.
М еж дом ети е как особы й  разряд слов. М еж дом ети е и звукоп одраж ательн ы е слова. 
М орф ологи чески й  разбор м еж дом етий. П равопи сан и е м еж дом етий. Ф ун к ц и он ал ьн о
сти ли сти чески е особен н ости  употреблен и я м еж дом етий 

• Базовый уровень. 11 класс (34 часа)
Синтаксис и пунктуация

О сн овн ы е понятия си н такси са и пунктуации. О сн овн ы е си н такси чески е единицы. 
О сн овн ы е принципы  р усск ой  пунктуации. П ун ктуаци онн ы й  анализ.

К лассиф икация словосочетани й. В и д ы  си н такси ческой  связи. С и нтакси чески й  разбор 
словосочетани я.
Предложение. Простое неосложненное предложение

Раздел II. П оняти е о предлож ении. О сновны е признаки предлож ения. К лассиф икация 
предлож ений. П редлож ения п р осты е и слож ные.

В и д ы  п р осты х предлож ений по цели высказывания. В и д ы  предлож ений по 
эм оциональной окраске. П редлож ения утверди тел ьн ы е и отрицательны е.
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В и д ы  предлож ений по стр уктур е. Д в усо став н ы е и одн осоставн ы е предлож ения. Главны е 
члены  предлож ения. Ти ре м еж ду подлеж ащ им  и сказуем ы м . Р аспростран ен н ое и 
н ераспростран енн ое предлож ения. В то р о степ ен н ы е члены  предлож ения. П олны е и неполны е 
предлож ения. Ти ре в простом  предлож ении. С оеди ни тел ьн ое тире. И нтонаци онное тире.

П орядок слов в п ростом  предлож ении. И нверсия.
Синоним ия разны х ти пов п р остого  предлож ения.
П росты е ослож н енн ы е и неослож ненны е предлож ении.

Простое осложненное предложение
О днородны е члены  предлож ения. Знаки препинания в предлож ениях с однородны м и 

членами. Знаки препинания при однородн ы х и н еодн ородны х определениях. Знаки препинания 
при однородн ы х и н еодн ородны х прилож ениях. Знаки препинания при одн ородн ы х членах, 
соеди нен н ы х неповторяю щ им ися сою зам и. Знаки препинания при однородн ы х членах, 
соеди нен н ы х повторяю щ и м и ся и парны ми сою зам и.

О бобщ аю щ и е слова при однородн ы х членах предлож ения. Знаки препинания при 
обобщ аю щ и х словах.

О бособл ен н ы е члены  предлож ения. Знаки препинания при обособл ен н ы х членах 
предлож ения. О бособл ен н ы е и н еобособл енн ы е определения. О бособл ен н ы е приложения. 
О бособл ен н ы е обстоятельства. О бособл ен н ы е дополнения. У точ н яю щ и е, пояснительны е и 
присоединительны е члены  предлож ения.

П араллельны е си н такси чески е конструкции.
Знаки препинания при сравнительны х оборотах.
Знаки препинания при словах и кон струкци ях, грам м атически не связанны х с 

предлож ением . Знаки препинания при обращ ениях. Знаки препинания при вводн ы х словах и 
словосочетани ях. Знаки препинания при вводн ы х конструкци ях. Знаки препинания при 
м еж дом етиях, утверди тел ьн ы х, отрицательны х, воп роси тельн о-воскли ц ательн ы х словах. 
Сложное предложение

П оняти е о слож ном  предлож ении. Главны е и придаточны е предлож ения. Ти пы  
придаточны х предлож ений.

С лож носочи нен ны е предлож ения. Знаки препинания в слож н осочи нен ном  предлож ении. 
С и нтакси чески й  разбор слож н осочи нен ного предлож ения.

С лож ноподчи нен н ое предлож ение с нескольким и придаточны ми. С и нтакси чески й  разбор 
слож ноподчиненного предлож ения с нескольким и придаточны ми.

Б ессо ю зн о е слож ное предлож ение. Знаки препинания в бессою зн ом  слож ном  
предлож ении. Запятая и точка с запятой в бессою зн ом  слож ном  предлож ении. Д воеточ и е в 
бессою зн ом  слож ном  предлож ении. Ти ре в бессою зн ом  слож ном  предлож ении. С и нтакси чески й  
разбор бессою зн ого  слож ного предлож ения.

П ериод. Знаки препинания в периоде.
С лож ное си н такси ческое целое и абзац.
Синоним ия разны х ти пов слож ного предлож ения.

Предложения с чужой речью
С п о со б ы  передачи чуж ой  речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
С оч етан и е знаков препинания. В оп р оси тельн ы й  и восклицательны й знаки. Запятая и тире. 

М н о го то ч и е и други е знаки препинания. С к обк и  и д руги е знаки препинания. К авы чки  и други е 
знаки препинания.

Ф акультати вн ы е знаки препинания. А вто р ск ая  пунктуация.

Культура речи. Стилистика. Повторение изученного
Я зы к  и речь. К ул ьтур а  речи как раздел науки о языке, изучаю щ и й прави льн ость и ч и стоту

речи.
П рави льность речи.

Н орм а ли тературн ого языка. Н орм ы  л и тературн ого языка: орф оэпические, 
акцентологические, словообразовательны е, лексические, м орф ологические, синтаксические, 
сти листические. О рф ограф ические и п унктуаци он н ы е нормы. Речевая ош ибка.

К ач еств а  хор ош ей  речи: чистота, вы разительность, ум естн о сть, точ н ость, богатство.
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В и д ы  и роды  ор атор ского красноречия. О раторская речь и такт.

Стилистика.
С ти ли сти ка как раздел науки о языке, изучаю щ и й стили язы ка и стили речи, а такж е 

изобразительно-вы разительны е средства.
Стиль. К лассиф икация ф ункци ональны х стилей. Н аучны й стиль. О ф и циально-деловой 

стиль. П убл и ц и сти чески й  стиль. Разговорны й стиль. Х уд о ж еств ен н ы й  стиль.
Текст. О сн овн ы е признаки текста. Ф ун кц и он ал ьн о-см ы сл овы е ти пы  речи: повествование, 

описание, рассуж ден и е. А нали з тек сто в  разны х сти лей и жанров.
Из истории русского языкознания.

М .В . Л ом он осов, А .В . В о сто к о в , Ф .И , Б услаев, В .И . Д аль, Я  К  Г р от, А .А , Щ ерба, Д.Н . 
У ш ак ов, В .В . В и н огр адов, С .И . О ж егов.

Программа среднего общего образования по ЛИТЕРАТУРЕ. Базовый уровень.
П рограм м а по ли тературе составл ен а на о сн ов е ф едерального ком пон ен та 

го суд ар ств ен н о го  стан дарта ср едн его общ его  образования на базовом  уровне.
К у р с  литературы  10 класса вклю чает в себя обзорны е и м онограф ические тем ы , сочетание 

которы х позволяет не только познаком ить учащ и хся с вы даю щ им ися худож ественн ы м и  
произведениями , но и показать их м есто в литературном  процессе.

Н а ли тературу в 10 классе отводи тся 3 часа в неделю  (102 часа в год).
В  соответстви и  с этим  целью  литературного образования становится ф ормирование 

читателя, сп особн ого  полноценном у восприятию  произведений в кон тексте д ухо вн о й  
культуры  человечества и подготовленн ого к сам остоятельн ом у общ ению  с и ск усство м  слова. 
И зучение литературы  в старш ей ш коле на базовом  уровн е направлено на достиж ение 
след ую щ и х целей:

- воспитание д уховн о развитой личности, готовой  к сам опознанию  и 
сам осоверш енствовани ю , способн ой  к созидательной деятельности в соврем енном  мире; 
ф орм ирование гум ан и сти ческого мировоззрения, национального сам осознания, граж данской 
позиции, ч увств а  патриотизма, лю бви и уваж ения к литературе и ценностям  отечественной 

культуры ;
- развитие представлений о специф ике литературы  в ряду д р уги х  и скусств; культуры  

чи тательского восприятия худ о ж еств ен н о го  текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстети ческой  обусловлен ности  литературного процесса; образного и 
аналитического мыш ления, эстети ч ески х и творчески х сп особн остей  учащ и хся, читательски х 
интересов, худ о ж еств ен н о го  вкуса; устн о й  и письм енной речи учащ ихся;

- освоен и е тек сто в  худ о ж еств ен н ы х произведений в еди н стве содерж ания и формы, 
основны х и сторико-литературны х сведений и теорети ко-ли тературн ы х понятий; 

ф орм ирование общ его представления об историко- литературном  процессе;
соверш ен ствовани е ум ен и й  анализа и интерпретации ли тературн ого произведения как 

худ о ж еств ен н о го  целого в его и сторико-литературной обусловлен ности  с использованием  
теорети ко-ли тературн ы х знаний; написания сочинений различны х типов; поиска, 
систем атизации и использования необходи м ой  информации, в том  числе в сети И нтернета.

С одерж ани е к ур са 10 -1 1  класса на и сторико-литературной основе предполагает 
знаком ство с верш инными произведениями р усск ой  литературы , которое д аст  представление о 
суд ьбах  русской  литературы  и р усск ой  культуры . У ч и тел ь вм есте с ученикам и п роходи т путь 
от наблю дения за частны м  явлением  - худ ож ествен н ы м  произведением  - к ф ормированию  
представления об историко-литературном  процессе.

Ц ель литературного образования - сп особствовать д ухо в н о м у становлению  личности, 
ф орм ированию  ее нравственны х позиций, эстети ч еского  вкуса, соверш ен ном у владению  речью .

Н а ур о к ах литературы  учени ки  долж ны  реш ить следую щ и е задачи:

•  сф орм ировать представлени е о худ ож еств ен н ой  литературе как и ск усстве  слова и ее 
м есте в культуре страны  и народа;

•  осозн ать своеобразие и богатство  литературы  как и скусства;

•  освоить теорети чески е понятия, которые способствую т более глубокому постижению
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конкретны х худ ож еств ен н ы х произведений;

•  овладеть знаниями и умениями, которы е п ом о гут глубокой  и доказательной оценке 
худ ож еств ен н ы х произведений и их вы бору для сам остоятельн ого чтения;

•  воспи тать к ультур у чтения, сф орм ировать п отр ебн ость в чтении;

•  использовать изучение литературы  для повы ш ения речевой культуры , 
соверш енствования собствен н ой  устн о й  и письм енной речи.

Реш ение названных задач м ож ет сп особствовать ф орм ированию  гум ан и сти ческого 
мировоззрения, эстети ческой  культуры  и творческой  реакции на окруж аю щ ее, окаж ет 
реальную  пом ощ ь учащ ем уся в осознании окруж аю щ его мира.

К у р с  литературы  в старш и х классах вклю чает обзорны е и м онограф ические темы , 
сочетание которы х пом огает представить логику развития литературы .

О бзорны е тем ы  знаком ят с особен ностям и  конкретного времени, с литературны м и 
направлениями, литературны м и группам и и их борьбой, поискам и и сверш ениями, которы е 
определили лицо эпохи.

М онограф ические тем ы  представляю т достаточно полную  картину ж изни и творчества 
писателя. Н о главная их составная часть - тек ст  худ о ж еств ен н о го  произведения. 

Э м оци ональн ое восприятие текста, раздум ье над ним - осн ова ли тературн ого образования.
Так как 10 класс - это  изучение литературы  второй половины  X IX  в., творчество 

Гри боедова, П уш кина, Л ерм онтова, Гогол я  бы ли изучены  в 9-ом  классе, что, впрочем, 
возмож но при составлени и авторских и рабочих программ.

О днако если по каким -то причинам твор ч ество  основополож ников «золотого века» 
р усск ой  литературы  не бы ло изучено в 9 классе, что учи тель вправе вклю чить его в свою  

рабочую  программу.
П оэтом у в соответстви и  с изменениями (ориентация на Ф едеральны й ком понент 

государ ствен н ого  С тан дарта общ его образования), произош едш им и в новой програм ме для 10 
класса, вклю чено 12 часов по литературе первой половины  X IX  века (лирика П уш кина, 
Л ерм онтова, п овесть Гоголя).

Содержание тем учебного курса 
«Литература XIX века»

10 класс
В вед ен и е

Р усская  литература X I X  в. в кон тексте м ировой культуры . О сновны е тем ы  и проблем ы  
р усск ой  литературы  X I X  в. (свобода, духовн о-н равственн ы е искания человека, обращ ение к 
народу в пои сках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью  и угнетен и ем  человека). Х уд ож ествен н ы е откры тия р усски х писателей- 
классиков.

Литература первой половины XIX века
О бзор р усск ой  литературы  первой половины  X I X  века.
Р осси я  в первой половине X IX  века. Классицизм , сентим ентализм , романтизм. 

Зарож дение реализма в р усск о й  литературе первой половины  X IX  века. Н ациональное 
сам оопределени е р усск ой  литературы .

А . С . П уш кин

Ж изнь и твор ч ество  (обзор).
С ти хотворения: «П огасло дневное светило...», « С во б о д ы  сеятель пусты нны й...» , 

«П одраж ания корану» (IX. «И путни к усталы й  на бога роптал...»), «Элегия» («Безум ны х 
лет угасш ее веселье...»), « ...В н овь я посетил...» сти хотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, 
пора! П окоя сердце просит...». слияние граж данских, ф илософ ских и личны х мотивов.

Х уд ож еств ен н ы е откры тия П уш кина. "Ч увства добры е" в пуш ки нской лирике, ее 
гум анизм  и ф илософ ская глубина. "В ечны е" тем ы  в твор ч естве П уш ки на (природа, лю бовь, 
друж ба, творчество, общ ество  и человек, свобод а и неизбеж ность, см ы сл человеческого 
бытия). О собен н ости  пуш ки нского лирического героя, отраж ение в сти хотворен и ях поэта 
д ухо вн о го  мира человека.
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П оэм а «М едны й всадник».
К онф ликт личности и государ ств а  в поэме. О браз стихии. О браз Е вгения и проблем а 

индивидуального бунта. О браз П етра. С воеобрази е ж анра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве П уш кина.

У гл убл ен и е реализма в драм атургии («М аленькие трагедии»).
Значение твор ч ества П уш ки на для р усск ой  и м ировой культуры .

М . Ю . Л ерм онтов

Ж изнь и твор ч ество  (обзор).
Сти хотворения: «М олитва» («Я, м атерь Божия, ныне с м олитвою ...»), «К ак часто, пестрою  

толпою  окруж ен...», «Валерик», «Сон» («В полдневны й жар в долине Д агестана...»), « В ы хо ж у 

один я на дорогу...»
Сти хотворения: «М ой демон», « К ***»  («Я  не ун и ж усь пред тобою ...»), «Нет, я не Байрон, 

я другой ...»  своеобразие худ о ж еств ен н о го  мира Л ерм онтова, развитие в его творчестве 
пуш ки нских традиций. Тем ы  Родины , поэта и поэзии, лю бви, м отив одиночества в лирике поэта. 
романтизм и реализм в твор ч естве Л ерм онтова.

П оэм а «Демон».
Н. В . Г о го л ь

Ж изнь и твор ч ество  (обзор).
П ов есть "Н евский проспект». О браз города в повести. С оотн ош ен и е м ечты  и 

действительности. О собен н ости  стиля Н .В . Гоголя, своеобразие его  творческой  манеры.

Литература второй половины XIX века
О бзор р усск ой  литературы  второй половины  X IX  века.

А .Н . О стровски й
Театр О стр ов ск о го  и традиции р усск ой  классической драм атургии.
«Гроза» . С м ы сл  названия, своеобразие жанра. С и стем а худ о ж еств ен н ы х образов, ф ункции 

второстеп енн ы х и эпизодических персонаж ей.
Сим волика и ф ольклорны е мотивы. Тем а греха и святости, ее соврем енны е интерпретации. 

С п ор ы  вок руг образа главной героини. С цен и ческое воплощ ение пьесы.
А .Н . О стровски й  в критике («Л уч света  в тём ном  царстве» Н .А . Д обролю бов).

И .А . Г  ончаров
Р ом аны  Г он чарова как своеобразная трилогия о суд ьбах  Р одины  и р усск о го  человека.
«О блом ов». Социальная и нравственная проблематика. Х о р о ш ее и дурн ое в характере. 

С м ы сл  его  жизни и смерти. О блом ов в си стем е худ ож еств ен н ы х образов романа, смы сл 
сопоставления со  Ш тольцем . « С он  О блом ова» и его  м есто в композиции и сю ж ете. П ои ски 
полож ительны х начал р усск ой  жизни. О блом овка, облом овцы , облом овщ ина как 
сим волические образы  произведения. А вто р ск и й  приговор идеалам главного героя.

П ереосм ы сление проблем ы  лю бви в романе. И сторико-ф илософ ский см ы сл финала.
С п ор ы  вок руг образа главного героя.
Ром ан « О блом ов» в зеркале критики.

И .С . Турген ев
Ж изнь и твор ч ество  (обзор). Э ти чески е позиции писателя. Ж анровое м ногообразие 

творчества. Р усск и й  ром ан X IX  века и ром аны  И. С . Тургенева.
«Записки охотника».
«О тц ы  и дети». Ф и лософ ская проблем атика романа. С м ы сл  названия, полем ический пафос. 

С воеобрази е композиции. С и стем а худ ож еств ен н ы х образов. И дея разрыва связи времен. 
П р оти воречи вость позиции Базарова, его победы  и поражения. Л ю бовны й  конфликт как идейное 
испы тание героя. В р ем ен н ое и вечное в образе Базарова. А в то р  и его герой.

«О тц ы  и дети» —  «ж ивой роман». С п ор ы  об образе главного героя, о нигилизме.
М . Е. Салты ков-Щ едрин

«И стории одного г о р о д а »  (о б з о р  с изучением  отдельны х глав). С м ы сл  названия. С п ор ы  
ж анровой природе произведения. Трактовка финала. П роблем а народа и власти как центральная 
проблем а книги. Г ор од -гр отеск  в изображ ении писателя. О бразы  градоначальников.
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Н А .  Н екрасов

Ж изнь и твор ч ество  (обзор).
Лирика. О сновны е ж анры и тем ы  поэзии Н. А . Н екрасова. Тем а народа и Р одины  как 

ведущ ая в твор ч естве поэта. Н оваторство поэзии: своеобразие тематики, ф ольклорная основа 
лирики, демократизация л и тературн ого языка.

« К ом у на Р уси  ж ить хорош о». И стория создания, жанр и композиция. К рестьян ски е типы  
в изображ ении Н екрасова. П роблем а счастья и ее реш ение.

С ти хотворения: «Ры царь на час», «В дороге» ,« П о эт и гражданин», «Тройка» , « М ы  с 
то бо й  бестолковы е лю ди...» и другие.

Из литературы  народов России . К . Х етагур ов

Ж изнь и твор ч ество  осети н ского поэта (обзор). П оэзия Х етагур о ва  и фольклор. Б лизость 
поэзии Х етагур о ва  поэзии А . Н. Н екрасова.

Ф .И . Т ю тч ев
Лирика. К онцепция мира и человека в поэзии Тю тчева. «Вечны е проблемы » ч еловеческого 

бы тия и их осм ы сление в ф илософ ской лирике. Траги ческое звучани е тем ы  лю бви.
А . А . Ф е т

Лирика. П оэзия как вы раж ение красоты  и идеала. Тем а «бедности слова» и м отив 
невы разим ости сущ его.

И м пресси он и сти чески е прием ы  в лирике.
А . К . Т ол стой

Ж изнь и творчество. С воеобрази е худ о ж еств ен н о го  мира. О сновны е тем ы , м отивы  и 
образы  поэзии. В згляд на р усск ую  историю  . В ли ян и е ф ольклора и ром антической традиции.

Ф . М . Д остоевски й
Ж изнь и творчество (обзор). Д осто евски й  и «натуральная школа».

«П реступлени е и наказание» - первы й идеологический роман. М астер ств о  
пси хологи ческого анализа. Ж анровое своеобразие.

Р усская  дей стви тельн ость в худ ож еств ен н ом  мире романа. П етербургская тема. 
Н равственно-ф и лософ ская проблем атика. Тем а преступления и наказания ее интерпретация на 

страницах романа. С им воли ческая стр ук тур а романа.
С и стем а худ о ж еств ен н ы х образов. Раскольников и его теория. Трагические противоречия 

характера главного героя. Тем а «двойничества» и ее воплощ ение на страницах романа.
Х ристи анская концепция писателя. С воеобрази е воплощ ения авторской позиции. Ром ан 

«П реступлени е и наказание» в восприятии читателей разны х эпох.
Л.Н. Толстой

Ж изнь и творчество. «Д иалектика душ и» как принцип худ о ж еств ен н о го  изображ ения 
героя. Л ичность Толстого, писателя и философа, соедини вш его два века, две эп охи  р усской  
культуры .

«В ой на и мир». И стория создания. О собен н ости  худ ож еств ен н ой  структуры . М астер ств о  
пси хологи ческого анализа. Ж анровая специфика. С м ы сл  названия: сим волическое значение 
понятий «война и мир». Ф и л ософ ско-худ ож ествен н ая  интерпретация «вечны х проблем» бытия.

О сновны е персонаж и романа. П ои ски «мира» своего  м еста в ж изни лю би м ы х героев 
Толстого.

Тол стовск и й  идеал семьи. И дея целительной си, «общ ей жизни». « М ы сль народная» в 
романе. Значение образа П латона К аратаева. Х уд ож ествен н ая  правда истории в романе. С м ы сл 
противопоставления образов К утузо в а  и Н аполеона.

«Д иалектика душ и» и проблем а свободн ой  воли в романе. Ром ан «В ой на и мир» и его 
читатели.

Н. С . Л есков

Ж изнь и твор ч ество  (обзор).
«О чарованны й странник». Ж и т и й н о е  и ф ольклорное начала в повести. Тем а 

праведничества. Р усски й  национальный характер в изображ ении писателя. С и стем а персонаж ей 
повести. И ван Ф ляги н как герой и повествователь.

А . П. Ч ехов
Ж изнь и творчество.
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Рассказы : «Ч еловек в футляре», «Ионыч», «Д ом  с мезонином», «С туден т», «Д ам а с 
собачкой» и др.

«Виш невы й сад». С воеобрази е жанра. Д рам атическая напряж енность внутреннего 
действия, лирико-пси хологи ческий подтекст. Л ирическое и траги ческое начала в пьесе. 
С им воли ческие образы.

С ценическая жизнь пьесы.
Тем ы , сю ж еты , проблем атика чеховски х рассказов. Традиция р усск ой  классической 

литературы  в реш ении тем ы  «маленького человека» и ее отраж ение в прозе Ч ехова. Тем а 
пош лости и неизм енности отнош ений, твор ч еского  тр уд а как осн овы  подлинной жизни.

Тем а лю бви в чеховской  прозе. П си хологи зм  прозы Ч ехова. Р оль худ ож еств ен н ой  детали, 
лаконизм повествования, ч еховски й  пейзаж, скры ты й лиризм, подтекст.

Из зарубежной литературы
О сновны е тенденции в развитии литературы  второй половины  19 века. П оздний 

романтизм. Ром антизм  как дом инанта литературного процесса. Ром антизм  в литературе А нглии , 
Герм ании, Франции: своеобразие ром антической традиции. Ф орм ирование реализма в 
западноевропейской литературе и его основны е открытия: новы е им ена и новы е герои (обзор), 
М оп ассан  «Ож ерелье», О н оре де Бальзак «Гобсек».

11 класс
С тр ук тур а  к ур са  старш и х классов отли чается от стр ук тур ы  всех  пр ед ш ествую щ и х 

классов. Э т а  стр ук тур а дает возм ож н ость освои ть и стори ю  литературы , п оскол ьк у сочетание 
обзорны х и м онограф ических тем  р и сует  панорам ную  карти ну л и тературн ого процесса.

В  11 классе представлена русская  ли тература X X  века. Э т о  яркие страницы  модернизма, 
расц вета соци ал и сти ческ ого реализма, развитие п р осоветской  л и тературн ой  критики.

М он ограф и ческое изучение велики х классиков X X  века предполагает обращ ение к 
различны м приемам освоения объем н ы х произведений: это  различны е ф орм ы  ком м ентариев, в 

том  числе и ком м ентированное чтение, обращ ение к пересказам  и исполнению  ф рагм ентов 
произведений, вы рази тельном у чтени ю  и др.

П рограм м а последовательн о обращ ает вним ание учителя к вопросам  теори и  литературы . 
Н акопление теор ети ч еск и х сведени й долж но осущ ествляться  постоянно. В аж н о  не заучи ть 
определение, а понять, когда и зачем  нуж на теория, и ум еть их использовать, что сделает анализ 
кон кретного произведения более содерж ательны м .

В  11 классе ф орм ируется общ ее представлени е об и стори ко-ли тературном  п р оц ессе и 
литературн ом  п р оц ессе в X X  века в их связи с п р оц ессом  историческим , о сти ле писателя, 
литературной ш коле, роли и м есте ли тературоведен и я и критики в ли тературн ом  процессе, 
осущ ествляется  и н тенсивное овладение разнообразны м и справочны м и м атериалам и из области 
гум ан и тарн ы х наук. П ри этом  учи ты вается, что « кул ьтур у эп о хи  нельзя зам ы кать в себе как 
н ечто готовое, вполне заверш енное и безвозвратно уш едш ее».

В  центре анализа —  литературны й п р оц есс в X X  века. А в то р  и худ о ж еств ен н о е 
произведение в этом  процессе. Т еор ети ч еское оснащ ение: овладение ком плексом  теор ети ч еск и х 
понятий, связанны х с и стори ко-ли тературны м  процессом : ли тературн ы е направления, 
литературны е ш колы, традиции и н оватор ство в л и тературе и др.

В  11 классе это  реализуется при параллельном  изучении литературы , и ск усств а  и истории. 
Б олее гл уб о к о м у и адекватн ом у восприятию  произведений сп о со б ств ует  такж е определение 
м ировоззренческих устан овок, н аш едш их отраж ение в изучаем ы х произведениях, и 
ф и лософ ского ф ундам ента авторской  концепции. К у р с  ли тературы  в старш и х классах вклю чает 
обзорны е и м онограф ические темы , сочетан и е которы х пом огает представи ть логи ку развития 
родной литературы , знаком ят с особен ностям и  кон кретного времени, с литературны м и 
направлениями, литературны м и группам и и их борьбой, пои скам и и сверш ениями, которы е 
определили лицо эпохи.

М он ограф и чески е тем ы  д аю т достаточ н о полную  карти ну ж изни и твор ч ества  писателя. 
Н о главная их составн ая часть —  тек ст  худ о ж еств ен н о го  произведения. Э м оц и ональн ое 

восприятие текста, раздум ье над ним —  основа ли тературн ого образования
П редпочтительны м и формами контроля являю тся творчески е и контрольны е работы .
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Содержание тем учебного курса
В вед ен и е

Р усск ая  ли тература в кон тексте м ировой х уд о ж еств ен н о й  к ультур ы  X X  столетия. Л и тература и 
глобальны е и стори чески е потрясения в суд ьб е Р о сси и  в X X  веке. Три  основны х направления, в 
р усл е которы х протекало развитие р усск о й  литературы : русская  советская литература; 

литература, оф ициально не признанная властью ; ли тература Р у сск о го  зарубеж ья. Различное и 
общ ее: что противопоставляло и что объединяло разны е потоки р усск о й  литературы . О сн овн ы е 
тем ы  и проблем ы . П роблем а н равствен ного вы бора человека и проблем а ответствен н ости . Тем а 
и стори ческой  памяти, национального сам осознания. П ои ск н равствен ного и эстети ч еского  
идеалов.

Литература начала XX века
Развитие худ о ж еств ен н ы х и и дейно-нравственны х традиций р усск о й  класси ческой  литературы . 

С воеобр ази е реализма в р усск о й  л и тературе начала X X  века. Ч еловек и эп о ха  - основная 
проблем а и скусства. Н аправления ф илософ ской м ы сли начала столетия, слож н ость отраж ения 
эти х направлений в различны х ви дах и скусства. Реализм  и м одернизм , разнообразие 
л и тературн ы х стилей, школ, групп.

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин . Ж изнь и твор ч еств о  (О бзор.)
С ти хотворен и я: «К рещ енская ночь», «Собака», «О диночество».
Тонкий лиризм пейзаж ной поэзии Бунина, изы сканность словесн ого  рисунка, колорита, слож ная 
гам ма настроений. Ф и л ософ и ч н ость и лаконизм  поэтической мысли. Традици и р усск ой  
класси ческой  поэзии в лирике Бунина.
Рассказы : «Госп оди н  из С ан -Ф ранц и ско», «Ч исты й понедельник», « А н тон овск и е яблоки», 
«С олнечны й удар». С воеобр ази е ли ри ческого повествования в прозе И. А . Бунина. М оти в 
увядания и запустен и я дворян ски х гнезд. П ред ч увстви е гибели тради ц и он ного крестьянского 
уклада. О бращ ен и е писателя к ш ирочайш им  социально-ф илософ ским  обобщ ен и ям  в рассказе 
« Г осп оди н  из С ан -Ф ранц и ско». Т ем а л ю бви  в рассказах писателя. П оэти ч н ость ж енски х образов. 
М о ти в памяти и тем а Р о сси и  в буни нской  прозе. С воеобр ази е худ о ж еств ен н о й  м анеры  И. А . 
Бунина. С воеобр ази е худ о ж еств ен н о й  м анеры  писателя.
Теория литературы . П си хол оги зм  пейзаж а в худ о ж еств ен н о й  литературе. Р ассказ (угл ублен и е 
представлений).
Александр Иванович Куприн. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
П о в есть «О леся», рассказ «Гранатовы й браслет». П оэти ч еское изображ ение природы  в повести  
«О леся», богатств о  д ух о в н о го  мира героини. М еч ты  О л еси  и реальная ж изнь деревни и ее 
обитателей. Т ол стов ск и е традиции в прозе К уприна. Л ю б о вь как вы сш ая ц ен н ость мира в 
рассказе «Гранатовы й браслет». Трагическая история лю бви  Ж ел ткова и пробуж ден и е душ и  

В ер ы  Ш ейной. П оэти ка рассказа. С и м воли ч еск ое звучани е детали в прозе К уприна. Р оль сю ж ета 
в повестях и рассказах писателя. Традиции р усск о й  п си хол оги ческой  прозы  в твор ч естве А . И. 

К уприна.
Теория литературы . С ю ж ет  и ф абула эп и ч еского  произведения (угл ублен и е представлений). 
Максим Горький. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
Р ассказ « С та р ух а  И зергиль». Р ом антический паф ос и суровая правда рассказов М . Горького. 
Н ародн о-поэти чески е и стоки ром антической прозы  писателя. П роблем а героя в рассказах 
Гор ьк ого. С м ы сл  противопоставлени я Д анко и Ларры. О со бен н о сти  ком позиции рассказа 
« С та р у х а  И зергиль».
«На дне». С оци альн о-ф и лософ ская драма. С м ы сл  названия произведения. А тм о сф ер а  д ухо в н о го  
разобщ ения лю дей. П роблем а м ним ого и реального преодоления ун и зи тельного полож ения, 
иллю зий и активной мысли, сна и пробуж дения душ и. «Три правды» в пьесе и их траги ческое 

столкновение: правда ф акта (Б убнов), правда утеш и тельн ой  лж и (Л ука), правда веры  в человека 
(Сатин). Н оватор ство  Горьк ого-драм атурга. С цен и ческая суд ь б а  пьесы .
Теория литературы . С оциально-ф илософ ская драм а как ж анр драм атурги и  (начальны е 
представления).

Серебряный век русской поэзии
Символизм
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« С тарш и е сим волисты »: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 
Ф. Сологуб.
«М ладосим волисты »: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
В ли ян и е западноевропей ской  ф илософ ии и поэзии на твор ч еств о  р усск и х  сим волистов. И стоки  
р усск о го  символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. С л о во  о поэте.
С ти хотворен и я: «Творчество»! « Ю н ом у поэту», «Кам енщ ик», «Грядущ и е гунны». В озм ож ен  
вы бор д р уги х  сти хотворен и й . Б р ю сов как осн овополож н и к сим волизм а в р усск о й  поэзии. 
С квозн ы е тем ы  поэзии Б р ю сова - урбанизм , история, см ена культур, м отивы  научной поэзии. 
Рационализм, отто ч ен н ость образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. С л ово о поэте. О сн овн ы е тем ы  и м отивы  лирики. 
М узы к ал ьн ость стиха. С ти хотвор ен и я «Я  м ечтою  ловил ухо дящ и е те н и ...» , «Безглагольность», 

«Я  в это т  мир приш ёл, чтоб ви деть с о л н ц е .»  П оэзия как вы разительница «говора стихий». 
И н терес к древнеславян ском у ф ольклору («Злые чары», «Ж ар-птица»)
Андрей Белый (Б. Н. Б угаев). С л о во  о поэте. С ти хотвор ен и я «Раздумья», «Русь», «Родине». 
Тем а родины . Б оль и тр евога  за су д ь б у  Р осси и . В осп р и яти е револю ци онн ы х собы ти й  как 
приш естви я н ового М есси и .
Акмеизм
С татья  Н. Г ум и л ева «Н аследие сим волизм а и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейски е и отечественн ы е и стоки  акмеизма. О бзор раннего твор ч ества  Н. Г  ум илева, 
С . Г ор одец кого, А . А хм ато во й , О. М андельш там а, М . К узм и н а и др.
Николай Степанович Гумилев. С л о во  о поэте.

С ти хотворен и я: «Ж ираф», «О зеро Чад», «С тары й  К он кви стадор», цикл «Капитаны», 
« В олш ебная скрипка», «Заблудивш ийся трам вай» (или други е сти хотворен и я по вы бору учителя 
и учащ ихся). Р ом антический герой лирики Гум и лева. Я р к о сть, праздни чность восприятия мира. 
А к ти вн о сть, дей ствен н ость позиции героя, неприятие серости , обы ден н ости  сущ ествования. 
Трагическая суд ьб а  поэта после револю ции. В ли ян и е поэти чески х образов и ритм ов Г ум и л ева на 
р усск у ю  поэзию  X X  века.
Футуризм
М ан и ф есты  ф утуризм а. О трицани е ли тературн ы х традиций, абсолю тизация сам оценного, 
«сам овитого» слова. У р бан и зм  поэзии будетлян. Г р уп п ы  ф утури стов: эго ф утур и сты  (Игорь 
Северянин и д р ) ,  к убо ф утур и сты  (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Ц ентриф уга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейски й и р усски й  
ф утуризм . П реодолени е ф утуризм а крупнейш им и его  представителям .
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
С ти хотвор ен и я из сборников: «Гром окипящ ий кубок», « А н ан асы  в ш ампанском», 
«Ром антически е розы», «М едальоны ». П ои ск и  н овы х поэти чески х форм. Ф антазия автора как 
сущ н о сть  поэти ческого творчества. П оэти чески е неологизм ы  Северянина. Г р езы  и ирония поэта. 
Теория литературы . Сим волизм . А км еизм . Ф утур и зм  (начальны е представления). 
И зобразительно-вы разительны е ср едства  х уд о ж еств ен н о й  литературы : тропы , си н такси чески е 
ф игуры , звукоп и сь (угл ублен и е и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Ж изнь и творчество. (О бзор.)

С ти хотвор ен и я «Н езнакомка», «Россия», «Н очь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, гр усти т лениво...»  (из цикла «На поле К ули ковом »), «На ж елезной дороге», 
« В х о ж у  я в тем н ы е храм ы ...», «Ф абри ка», « К огда вы  стои те на м оем  пути...».
Л и тературны е и ф илософ ские пристрастия ю н о го  поэта. В ли ян и е Ж ук овск ого , Ф ета, 
П олон ского, ф илософ ии В л. С оловьева. Тем ы  и образы  ранней поэзии: « С ти хи  о П рекрасной 
Даме». Р ом антический мир раннего Блока. М узы кал ьн ость поэзии Блока, ритм ы  и интонации. 
Блок и символизм. О бразы  «страш ного мира», идеал и д ей стви тельн ость в худ о ж еств ен н о м  мире 
поэта. Тем а Р оди ны  в поэзии Блока. И стори чески й  п уть Р о сси и  в цикле «На поле К уликовом ». 
П о эт и револю ция.
П оэм а «Д вен адц ать». И стория создания поэм ы  и ее восприятие соврем енникам и. 

М н огоп л ан овость, слож н ость худ о ж еств ен н о го  мира поэмы. С и м воли ческ ое и кон кретно
реали сти ческое в поэме. Гарм он и я н есоч етаем ого в язы ковой и м узы кальной сти хи ях
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произведения. Г ер о и  поэмы, сю ж ет, композиция. А в то р ск ая  позиция и сп о со бы  ее вы раж ения в 
поэме. М н огозн ач н ость финала. Н еути хаю щ ая полем ика во к р уг поэмы. В ли ян и е Б лока на 
р усск у ю  поэзию  X X  века.
Теория литературы . Л ирически й цикл (стихотворений). В ерли бр (свободны й  сти х). А втор ск ая  
позиция и сп о со бы  ее вы раж ения в произведении (развитие представлений).

Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Ж изнь и твор ч еств о  (О бзор.)
С ти хотворен и я: «Рож ество избы», « В ы  обещ али нам сады ...», «Я  посвящ енны й от народа...». 
Д ухо в н ы е и поэтические и стоки новокрестьянской  поэзии: р усск и й  ф ольклор, древнерусская 
книж ность, традиции К ольц ова, Н икитина, М ай кова, М ея  и др. И н терес к худ о ж еств ен н о м у 
бо гатств у  славянского фольклора. К л ю ев и Блок. К л ю ев и Е сенин. П олем ика н овокрестьянски х 
поэтов с пролетарской поэзией. Х уд о ж еств ен н ы е и идейно-нравственны е аспекты  этой  
полемики.
Сергей Александрович Есенин. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
С ти хотвор ен и я «Гой ты , Р у с ь  моя родная!..», «Не бродить, не мять в к уста х  багряны х...» , «М ы  
теп ер ь у хо д и м  понем ногу...» , «П исьм о матери», « С п и т ковыль. Равнина дорогая...», «Ш аганэ ты  
моя, Ш аганэ!..» , «Не ж алею , не зову, не плачу...», « Р усь советская», « С ор окоуст» , «Я покинул 
родим ы й дом ...», « С о бак е Качалова», «К лен ты  м ой опавш ий, клен заледенелы й...». 
В сеп р он и к аю щ и й  лиризм - специф ика поэзии Е сенина. Р осси я, Р у с ь  как главная тем а всего  его 
творчества. И дея «узловой завязи» природы  и человека. Н ародн о-поэти чески е и стоки  есени нской 

поэзии. П есенная основа его поэтики. Традиции П уш ки на и К ольц ова, влияние Б лока и К лю ева. 
Л ю бовная тем а в лирике Е сенина. И сп оведал ьн ость сти хотв ор н ы х посланий родны м  и лю бим ы м  
лю дям.
Е сен и н  и имажинизм. Б огатств о  п оэти ческого языка. Ц ветоп и сь в поэзии Е сенина. С квозн ы е 
образы  есени нской  лирики. Т раги ческое восприятие револю ци онн ой  ломки традиционного 
уклада р усск о й  деревни. П уш ки нски е м отивы  в развитии тем ы  бы стр отеч н ости  человеческого 

бытия. П оэти ка есени нского цикла («П ерсидские мотивы»).
Теория литературы . Ф ольклори зм  литературы
(угл ублен и е понятия). И мажинизм. Л ирический сти хотворн ы й  цикл (угл ублен и е понятия). 
Биограф ическая основа ли тературн ого произведения (угл ублен и е понятия).

Литература 20-х годов XX века
О бзор с м онограф ическим  изучением  од н о го -д вух  произведений (по вы бору учителя и 
учащ ихся).
О бщ ая характери сти ка ли тературн ого процесса. Л и тературны е объединени я («П ролеткульт», 
«К узница», Л Е Ф , «П еревал», кон структи ви сты , О Б Э Р И У , «С ерапи он овы  братья» и др.).
Тем а Р о сси и  и револю ции: траги ческ ое осм ы сление тем ы  в тво р ч еств е поэтов старш его 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и д р ).
П ои ски  поэти ческого язы ка новой эпохи, эксперим енты  со  словом  (В. Х лебни ков, поэты- 
обэриуты ).
Тем а револю ци и и Граж данской  войны  в твор ч естве писателей н ового поколения («К онарм ия» 
И. Бабеля, «Р азгром» А . Фадеева). Трагизм  восприятия револю ци онн ы х собы ти й  прозаиками 
старш его поколения («С олн ц е м ертвы х» И. Шмелева). П ои ск и  н ового героя эп о хи  («Голы й  год» 
Б. Пильняка, «Ч апаев» Д. Фурманова).
Р усск ая  эм и грантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Д ю ж и н а нож ей в спину 
револю ции; Тэффи «Н остальги я»).
Теория литературы . О рнам ентальная проза (начальны е представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Ж изнь и творчество. (О бзор.)

С ти хотворен и я: « А  вы  могли бы?», «П ослуш айте!», «С кри пка и нем нож ко нервно», «Лиличка!», 
«Ю билейное», «П розаседавш иеся», «Разговор с ф ини нспектором  о поэзии», « С ер гею  Е сенину», 
«П исьм о товари щ у К о стр о в у  из П ариж а о сущ н о сти  лю бви», «П исьм о Татьяне Я ковлевой». 
Н ачало твор ч еск ого  пути: д у х  бун тар ства  и эпатаж а. П оэзия и ж ивопись. М аяковски й  и 

ф утуризм . П оэт и револю ция. П аф ос револю ци онн ого п ер еустр ой ства  мира. К осм и ческая 
м асш табн ость образов. П оэти ческое н оватор ство М аяк о в ск о го  (ритм, рифма, неологизмы,
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гиперболи чность, пластика образов, дерзкая м етаф оричность, н еобы чн ость строф ики, графики 

сти ха). С воеобр ази е л ю бовн ой  лирики поэта. Тем а поэта и поэзии в тво р ч еств е М аяковского. 
С ати ри ческая лирика и драм атургия поэта. Ш и р ота ж анрового диапазона твор ч ества  поэта- 
новатора.
Традиции М аяк овск ого  в р осси й ской  поэзии X X  столетия.
Теория литературы . Ф утур и зм  (развитие представлений). Т он и ч еское сти хосл ож ен и е 
(угл ублен и е понятия). Развитие представлени й о рифме: риф ма составн ая (каламбурная), рифма 
ассонансная.

Литература 30-х годов XX века 
(Обзор)

С л о ж н о сть твор ч еск и х пои сков и п и сательски х суд еб  в 30-е годы. С у д ь б а  человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. П оним ание м исси и поэта и значения поэзии в твор ч естве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.
Н овая волна поэтов: лирические сти хотворен и я Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 
А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэм ы  
А. Твардовского, И. Сельвинского.
Тем а р усск о й  истории в ли тературе 30-х годов.
А. Толстой. «Петр П ервы й», Ю. Тынянов «С м ер ть В ази р -М ухтар а» , поэм ы  Дм. Кедрина, К. 
Симонова, Л. Мартынова.
У твер ж ден и е паф оса и драм атизм а револю ци онн ы х испы таний в твор ч естве М. Шолохова, Н. 
Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
Ром аны  «М астер и М аргари та» , «Белая гвардия» (изучается один из ром анов). И стория создания 
ром ана «Белая гвардия». С воеобр ази е ж анра и композиции. М н о го м ер н о сть и стори ческого 
простран ства в романе. С и стем а образов. П роблем а вы бора н равственной и граж данской позиции 
в э п о х у  см уты . О браз Д ом а, сем ей ного очага в бур н ом  водовор оте и стор и ч ески х собы тий, 
соци альн ы х потрясений. Э пи ческая ш ирота изображ енной панорам ы  и лиризм размыш лений 
повествователя. С и м воли ческ ое звучани е образа Города. С м ы сл  финала романа.
И стория создания и публикации ром ана «М астер  и М аргарита». С воеобр ази е ж анра и 
ком позиции романа. Р оль эпиграфа. М н огоп л ан овость, разн оур овн евость повествования: от 

сим воли ческого (би бл ей ского или м иф ологи ческого) до  сати ри ческого (бы тового). С оч етан и е 
реальности  и ф антастики. «М астер и М аргарита»  - апология твор ч ества  и идеальной лю бви  в 

атм осф ере отчаяния и мрака.
Традиции европей ской  и отечественн ой  литературы  в ром ане М . А . Б улгак ова «М астер  и 
М аргарита» (И .-В. Г ете, Э . Т. А . Гоф м ан, Н. В . Гоголь).
Теория литературы . Р азнообрази е ти пов ром ана в р усск о й  прозе X X  века. Традици и и 

н оватор ство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
П о в есть «К отлован». В ы со к и й  паф ос и острая сатира платон овской  прозы. Ти п п л атон овского 
героя - м ечтателя и правдоискателя. В озвеличивание страдания, аскети чного бытия, 
бл агор одства детей. У то п и ч еск и е идеи «общ ей жизни» как основа сю ж ета повести. Ф и л ософ ская 
м ногозначн ость названия повести. Н еобы ч н ость языка и стиля П латонова. С вязь его твор ч ества 
с традициям и р усск о й  сатиры  (М . Е. С алты ков-Щ едрин). Р ассказ « У сом н и вш и й ся М акар». 
Теория литературы . И н дивидуальны й сти ль писателя (угл ублен и е понятия). А вто р ск и е 
неологизм ы  (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Ж изнь и твор ч еств о  (О бзор.)
С ти хотворен и я: «П есня последней встречи...»  «Сж ала руки  под тем н ой  вуалью ...» , «М не ни к 
чем у одические рати...», «М не гол ос был. О н  звал утеш но...» , «Родная земля», «Я  научилась 
просто, м удро ж ить...», «П рим орский сонет».
И скр ен н ость интонаций и глубоки й  пси хологи зм  ахм атовской  лирики. Л ю б о вь как возвы ш енное 

и прекрасное, всепоглощ аю щ ее ч ув ств о  в поэзии А хм ато во й . П р оц есс худ о ж еств ен н о го  
твор ч ества  как тем а ахм атовской  поэзии. Р азговор н ость интонации и м узы кальность стиха. 
С ли ян н ость тем ы  Р о сси и  и собствен н ой  суд ьб ы  в исповедальн ой  лирике А хм ато во й . Р усская  
поэзия и суд ьб а  поэта как тем а творчества. Г раж дански й  паф ос лирики А х м а то в о й  в годы
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В ели кой  О теч ествен н ой  войны.
П оэм а «Реквием». Трагедия народа и поэта. С м ы сл  названия поэмы. Б иблей ские м отивы  и 
образы  в поэме. Ш и р ота эпи ческого обобщ ения и бл агор одство скор бн ого стиха. Траги ческое 
звучани е «Реквиема». Тем а суд а  врем ени и и стори ческой  памяти. О со бен н о сти  ж анра и 
ком позиции поэмы.

Теория литературы . Л ирическое и эпи ческое в поэм е как ж анре литературы  (закрепление 
понятия). С ю ж етн о сть  лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
С ти хотворен и я: «N otre Б а те» , «Бессонница. Гом ер. Т у ги е  паруса...» , «За гр ем уч ую  д о бл есть 
грядущ и х веков...», «Я вернулся в м ой город, знаком ы й до слез...», «ЯПепйит», « М ы  ж ивем, под 
со бою  не чуя страны...».
К ул ьтур ол о ги ч еск и е и стоки твор ч ества  поэта. С лово, словообраз в поэтике М андельш там а. 
М узы кальн ая природа эстети ч еск ого  переж ивания в сти хотворен и ях поэта О п и сательн о
ж ивописная м анера и ф илософ ичность поэзии М андельш там а. И м пресси он и сти ческая 

сим волика цвета. Р итм и ко-интонационное м ногообразие П оэт и «век-волкодав». П оэзия 
М андельш там а в конце X X  - начале X X I  века.
Теория литературы . И м пресси он и зм  (развитие представлений). С ти х, строф а, рифма, сп о со бы  
риф м овки (закрепление понятий).

Марина Ивановна Цветаева. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
С ти хотворен и я: «М оим  сти хам , написанны м  так  рано...», « С ти хи  к Б локу» («И мя тв о е  - птица в 

руке...»). «К то создан из камня, кто создан из глины...». « Т о ск а по родине! Д авно...» , «П опы тка 
ревности», « С ти хи  о М оскве», « С ти хи  к П уш к и н у» . У н и к ал ьн ость поэти ческого голоса 
Ц ветаевой . И скр ен н ость лирического м онолога-исповеди. Т ем а творчества, м исси и поэта, 
значения поэзии в тво р ч еств е Ц ветаевой . Тем а Родины . Ф ольклорны е и стоки  поэтики. 
Т р аги ч н ость поэти ческого мира Ц ветаевой , определяем ая тр аги ч н остью  эп охи  (револю ция, 
Граж данская война, вы нуж денная эмиграция, то ск а  по Родине). Э ти ч ески й  м аксимализм  поэта и 
прием  резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обы вателей, «читателей 
газет». О бразы  П уш кина, Блока, А хм ато во й . М аяковск ого, Е сен и н а в цветаевском  творчестве. 
Традиции Ц ветаевой  в р усск о й  поэзии X X  века.
Теория литературы . С ти хотвор н ы й  лирический цикл (углублен и е понятия), ф ольклоризм 
литературы  (угл ублен и е понятия), лирический герой (угл ублен и е понятия)
Михаил Александрович Шолохов. Ж изнь. Т ворч ество  Л и чн ость (О бзор.)
«Ти хи й  Д он» - ром ан-эпопея о всенародной трагедии. И стория создания ш о л оховск ого  эпоса. 
Ш и рота эп и ческого повествования. Г ер о и  эпопеи. С и стем а образов романа. Тем а сем ейная в 
романе. С ем ья М ел ехов ы х. Ж изненны й уклад, бы т, си стем а н равствен ны х ценностей казачества. 
О браз главного героя. Трагедия целого народа и суд ьба  одного человека. П роблем а гум анизм а в 
эпопее. Ж ен ски е суд ьбы  в романе. Ф ун кц и я пейзаж а в произведении. Ш о л о хо в как м астер 
п си хол оги ч еского  портрета. У твер ж ден и е вы сок и х н равствен ны х ценностей в романе. Традиции 
Л. Н. Т о л сто го  в прозе М . А . Ш олохова. Х уд о ж еств ен н о е своеобрази е ш ол о хо вск о го  романа. 
Х уд о ж еств ен н о е время и х уд о ж еств ен н о е п р остран ство в романе. Ш о л о хо вск и е традиции в 
р усск о й  ли тературе X X  века.
Теория литературы . Ром ан-эпопея (закрепление понятия). Х уд о ж еств ен н о е время и 

худ о ж еств ен н о е п р остран ство (угл ублен и е понятий). Традици и и н оваторство в худ о ж еств ен н о м  
твор ч естве (развитие представлений).

Литература периода Великой Отечественной войны
(Обзор)

Л и тература «предгрозья»: два проти воп олож н ы х взгляда на неизбеж но при бли ж аю щ ую ся войну. 
П оэзия как сам ы й оперативны й жанр (поэтический призыв, лозунг, переж ивание потерь и разлук, 

надеж да и вера). Л ирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 
Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 
Фатьянова; поэм ы  «Зоя» М. Алигер, «Ф евральски й  дневник» О. Берггольц, «П улковский 
меридиан» В. Инбер, «Сы н» П. Антокольского. О ргани ческое сочетание вы соки х 
патри оти чески х ч увств  с гл убоко  личными, интим ны ми переж иваниям и ли ри ческого героя. 
А ктивизация внимания к герои ческом у прош лом у народа в лирической и эпической поэзии,
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обобщ ен но-си м воли ческое звучани е признаний в л ю бви  к родны м  м естам , близким  людям. 
Ч еловек на войне, правда о нем. Ж есток и е реалии и ром антика в описании войны. О черки, 
рассказы , повести  А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана 
и др.
Г л убоч ай ш и е нравственны е конфликты , осо бо е напряж ение в пр оти вобор стве характеров, 
ч увств , убеж ден и й  в траги ческой  си туаци и  войны: драм атургия К. Симонова, Л. Леонова. 
П ьеса-сказка Е. Шварца «Дракон»
Значение литературы  периода В ел и к ой  О теч ествен н ой  войны  для прозы, поэзии, драм атургии 
второй половины  X X  века.

Литература 50-90-х годов 
(Обзор)

Н овое осм ы слен и е военной тем ы  в тво р ч еств е Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 
Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Н овы е темы , идеи, образы  в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). О со бен н о сти  языка, сти хослож ени я м олоды х поэтов- 
ш естидесятни ков. П оэзия, развиваю щ аяся в р усл е традиций р усск о й  классики: В. Соколов, В. 
Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, 
Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Н равственная 
проблем атика и худ о ж еств ен н ы е особен н ости  их произведений.

«Д еревенская» проза. И зображ ение ж изни крестьянства; гл уби н а и ц ел ьность д ух о в н о го  мира 
человека, кровно связанного с землей, в п овестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. 
Шукшина и др.
Д рам атургия. Н равственная проблем атика пьес А. Володина («П ять вечеров»), А. Арбузова 
(«И ркутская история», «Ж естоки е игры»), В. Розова («В добры й  час!», «Гнездо глухаря»), А. 
Вампилова («П рош лы м  летом  в Ч улим ске», « С тарш и й  сын») и др.

Л и тература Р усск о го  зарубеж ья. В озвращ ен н ы е в отеч ествен н ую  л и тератур у им ена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 
Осоргин, И. Елагин).
М н огообр ази е оценок л и тературн ого п р оц есса в критике и публицистике.
А вто р ск ая  песня. Е е  м есто  в развитии ли тературн ого пр оц есса  и м узы кальной культур ы  страны  
(содерж ательн ость, и скренность, вним ание к личности; м етоди ческое богатство, соврем енная 

ритм ика и инструм ентовка). П есен н ое твор ч еств о  А. Галича, Ю. Визбора В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Ж изнь и творчество. Л ичность. (О бзор.) 
С ти хотворен и я: «В ся суть  в одном -еди н ственн ом  завете...», «П амяти матери», «Я знаю , никакой 
моей вины...», «В т о т  день, когда закончилась война...», «Д роби тся рваны й цоколь м онум ента...» , 
«П амяти Гагарина».
Л ирика крупн ей ш его р усск о го  эп и ч еского  поэта X X  века. Размы ш ления о настоящ ем  и буд ущ ем  
Родины . Ч ув ство  сопри частн ости  к суд ьб е страны , утверж дени е вы сок и х нравственны х 
ценностей. Ж елание понять и стоки побед и трагеди й  со ветск о го  народа. И скрен н ость 
исповедальн ой  интонации поэта. Н екрасовская традиция в поэзии А . Твардовского.
Теория литературы . Традиции и н оватор ство в поэзии (закрепление понятия). 
Г раж д ан ствен н ость поэзии (развитие представлений). Э леги я как ж анр лирической поэзии 

(закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
С ти хо тв о р ен и я : «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 
некрасиво...»
Тем а поэта и поэзии в твор ч естве П астернака. Л ю бовная лирика поэта. Ф и л ософ ская  глуби на 

раздумий. С трем лени е пости чь мир, «дойти до  сам ой сути » явлений, уди влен и е перед ч удом  
бытия. Ч еловек и природа в поэзии П астернака. П уш к и нски е м отивы  в лирике поэта. П астернак- 
переводчик.
Ром ан «Д октор Ж иваго» (обзорное изучение с анализом ф рагм ентов). И стория создания и
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публикаци и ром ана Ж анровое своеобрази е и ком позиция романа, соединение в нем прозы и 
поэзии, эп и ческого и ли ри ческого начал О бразы -си м волы  и сквозны е м отивы  в ром ане О браз 
главного героя - Ю ри я Ж иваго. Ж ен ски е образы  в романе. Ц икл «С ти хотворен и я Ю ри я Ж иваго» 
и его  органическая связь с проблем атикой и поэтикой романа. Традици и р усск о й  класси ческой  
литературы  в твор ч естве П астернака,
Александр Исаевич Солженицын. Ж изнь. Т ворчество. Л ичность. (О бзор.)
П о в есть «О дин день И вана Д енисовича» С воеобр ази е раскры тия «лагерной» тем ы  в повести. 
О браз И вана Д ен и сови ча Ш ухо ва. Н равственная прочн ость и усто й ч и во сть в трясине лагерной 
жизни. П роблем а р усск о го  национального характера в кон тексте траги ческой  эпохи.
Теория литературы . П рототи п  ли тературн ого героя (закрепление понятия). Ж и ти е как 
литературны й п овествовательн ы й  ж анр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Ж изнь и творчество. (О бзор.)
Р ассказы  «На представку», «Сентенция». А втоби ограф и ч ески й  характер прозы  В . Т. Ш аламова. 
Ж изненная достоверн ость, почти д окум ен тал ьн ость «К олы м ски х рассказов» и глуби на проблем, 
подним аем ы х писателем . И сследован и е человеческой  природы  «в крайне важ ном, не описанном  
ещ е состояни и, когда человек приближ ается к состояни ю , близком у к состояни ю  
зачеловечности». Х арактер  повествования. О браз повествователя. Н оватор ство  Ш алам ова- 
прозаика.
Теория литературы . Н овелла (закрепление понятия). П си хол оги зм  х уд о ж еств ен н о й  литературы  
(развитие представлений). Традици и и н оватор ство в худ о ж еств ен н о й  ли тературе (развитие 
представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холм е», « Р усск и й  огонек», «Звезда полей», «В 

горнице»
О сн овн ы е тем ы  и м отивы  лирики Р уб ц о в а  - Р о д и н а-Р усь, ее природа и история, суд ьб а  народа, 
д уховн ы й  мир человека, его  нравственны е ценности: красота и лю бовь, ж изнь и см ерть, радости 
и страдания. Д рам атизм  м ироощ ущ ения поэта, обусловлен ны й  собы тиям и его  личной суд ьбы  и 
суд ьбы  народа. Традици и Т ю тч ева  Ф ета, Е сен и н а в поэзии Р убцова.
Виктор Петрович Астафьев. В заи м оотн ош ен и я человека и природы  в ром ане «Ц арь-ры ба». 
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок». Тем а «отцов и детей» в повести  
«П оследний срок». «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (О дн о произведение по вы бору.) 
Н арод, его история, его земля в повести  «Прощание с Матерой».
Н равствен ное величие р усск о й  ж енщ ины , ее сам оотверж енн ость. С вязь основны х тем  повести  
«Ж иви и помни» с традициям и р усск о й  классики.
Иосиф Александрович Бродский. С ти хотворен и я: «Осенний крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
Ш и рота проблем но-тем ати ческого диапазона поэзии Б родского. « Е стествен н о сть и 
органи чность сочетания в ней культур н о-и стор и ч ески х, ф илософ ских, литературн о-поэти чески х 
и автоби ограф и чески х пластов, реалий, ассоциаций, сли ваю щ и хся в единый, ж ивой поток 
непринуж денной речи, откристалли зовавш ей ся в ви ртуозн о органи зованную  сти хотворн ую  
ф орм у» (В. А . Зайцев). Традиции р усск о й  класси ческой  поэзии в твор ч естве И. Б родского. 
Теория литературы . С о н е т  как сти хотворн ая форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. С л о во  о поэте. С ти хотворен и я: «До свидания, мальчики», «Ты 
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». П ам ять о 
войне в лирике поэта-ф ронтовика. П оэзия «оттепели» и п есен ное тво р ч еств о  О кудж авы . А р б а т  
как особая поэтическая вселенная. Разви ти е р ом ан ти чески х традиций в поэзии О кудж авы . 
И нтонации, м отивы , образы  О кудж авы  в тво р ч еств е соврем ен н ы х поэтов-бардов.
Теория литературы . Л итературная песня. Ром анс. Б ардовская песня (развитие представлений). 
Юрий Валентинович Трифонов. П о в есть  «Обмен». «Городская» проза и п овести  Триф онова. 

О см ы слен и е вечны х тем  ч ел овеческого бы тия на ф оне и в усл ови я х гор од ского  бы та. П роблем а 
н равственной сво бо д ы  человека перед лицом  обстоятел ьств. С м ы сл овая м ногозначность 
названия повести. Тонкий пси хологи зм  писателя. Традици и А . П. Ч ехова в прозе Ю . В . 
Триф онова.
Теория литературы . П си хол оги зм  х уд о ж еств ен н о й  литературы  (угл ублен и е понятия). П о в есть 
как жанр повествовател ьн ой  литературы  (угл ублен и е понятия).

57



Александр Валентинович Вампилов. П ьеса « Утиная охота». П роблем атика, основной  

конф ликт и си стем а образов в пьесе. С воеобр ази е ее композиции. О браз Зилова как 
худ о ж еств ен н о е откры тие драм атурга. П си хол оги ческая раздвоенн ость в характере героя. С м ы сл 
финала пьесы.

Литература конца XX - начала XXI века 
О бщ и й  обзор произведений посл едн его десятилетия.

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 
Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Д ом , где разби ваю тся сердца».
«Д ом, где разби ваю тся сердца». В ли ян и е А . П. Ч ехо ва  на драм атурги ю  Д. Б. Ш о у. «А нглийская 
фантазия на р усск и е темы». М а стер ств о  писателя в создании и н дивидуальны х характеров. Т р уд  
как созидательная и очищ аю щ ая сила.
Теория литературы . П арадокс как худ о ж еств ен н ы й  прием.

Томас Стернз Элиот. С л о во  о поэте. С ти хотвор ен и е «Л ю бовная песн ь Дж . А льф реда 
П руф рока» . Т р евога  и растерян н ость человека на р убеж е новой эры, начавш ейся П ервой  м ировой 

войной. И рония автора. П ародийное использование м отивов из класси ческой  поэзии (Данте, 
Ш експира, Дж. Д он на и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характери сти кой  ром анов «И 
во схо д и т солнце», «П рощ ай, оруж ие!»
П о в есть « С тари к и море» как и тог д олги х н равствен ны х исканий писателя. О браз главного героя 
- старика С ан тьяго. Е ди нение человека и природы. С ам ообладан и е и сила д ух а  героя повести  
(«Ч еловека м ож но уни чтож и ть, но его нельзя победить»).
Эрих Мария Ремарк. «Три товарищ а. (О бзорное изучение ром ана.) Э . М . Р ем арк как наиболее 
яркий представи тель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 
С трем лени е героев ром ана найти свое м есто в жизни, опираясь на гум ан и сти чески е ценности: 
соли дарность, го товн ость пом очь, д р уж бу, лю бовь. С воеобр ази е х уд о ж еств ен н о го  стиля 
писателя (особен н ости  диалогов, вн утрен н и х м онологов, пси хологи чески й  подтекст).
Теория литературы . В н утрен н и й  м онолог (закрепление понятия).

Программа среднего общего образования по РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ. 
Базовый уровень.

Общая характеристика учебного предмета «Русшое речевое общение»
С одерж ан и е дан н ого уч ебн о го  предм ета определено не тол ько  целью  развития культуры  

р усск о го  речевого общ ения как дом и н и рую щ его признака общ ей культур ы  вы пускни ка школы, 
но и целью  возрож дения национального сам осознания средствам и  языка, что определяет как 

теорети ческ о-практи ческое знание, так  и её воспи тательно-патри оти ческое значение.
П роблем а речевой  п одготовки  ш кольников относи тся к одной из актуальн ей ш и х в 

соврем енн ой  си стем е образования. П рограм м а уч ебн о го  предм ета « К ул ьтура р усск о го  речевого 
общ ения» определяет содерж ани е коррекции и соверш ен ствовани я речевой подготовки  
старш еклассников, ф орм ирование их речевой деятельн ости  и речевого поведения, 
со о тв етств ую щ и х соци альн ом у заказу соврем ен н ого общ еств а  и требовани ям  к ф орм ированию  
язы ковой личности. В  10 -11  кл ассах идёт проц есс дальн ей ш его развития язы ковой личности. 
О со бен н о стью  изучения р усск о го  языка в старш и х классах является то, что обучен и е 
ориенти ровано на коррекцию  и соверш ен ствовани е навы ков и ум ен и й  грам м атически 
правильной, точной, логичной, вы разительной, ум естн о й  и целесообразн ой  устн о й  и письм енной 
р усск о й  речи; навы ков и ум ен и й  ком м ун и кати вн о-ц елесообразн ого использования язы ковы х 
ср едств в разны х сф ерах и ср едах речевого общ ения.

В  учебн ы й  предм ет « Р усск о е речевое общ ение» вклю чается р абота над тек сто м  как ф еном еном  
речевого общ ения.
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Знания о речевом  общ ении и речевом  воздействии, о восприятии, воспроизведении, 
порож дении р усск о й  речи, о национальной речевой традиции, речевом  идеале, речевом  
поведении (кул ьтур е речи и к ул ьтур е мы сли) и т.д. долж ны  стать и н струм ен том  коррекции и 
соверш ен ствовани я знаний о речеведчески х понятиях и ком м ун и кати вн ы х (речевы х) навы ках и 
ум ениях.

Задачи преподавания русского речевого общения
У ч еб н ы й  предм ет « Р усск о е речевое общ ение» в соврем енн ой  ш коле им еет п ознавательно

практи ческую  направленность, т.е. даёт учащ им ся знания о родном  языке и ф орм ирует у  них 
язы ковы е знания и речевы е умения. Э т о  специ альны е цели его  преподавания. В м есте  с тем  
« Р усск о е речевое общ ение» вы полняет и общ епредм етн ы е задачи.

С пеци альн ой  целью  преподавания р усск о го  речевого общ ения в ш коле является 
ф орм ирование язы ковой, ком м уникативной и ли нгви сти ческой  ком петенции учащ ихся.

Я зы ковая составляю щ ая реализуется в п р оц ессе реш ения сл ед ую щ и х познавательны х задач: 
ф орм ирования у  уч ащ и хся  научн о-ли нгви сти ческого мировоззрения, вооруж ения их основам и 
знаний о родном  языке, его у стр о й ств е  и ф ункционировании.

К ом м ун и кати вн ая составляю щ ая реализуется в п р оц ессе реш ения сл ед ую щ и х практических 
задач: ф орм ирования прочны х орф ограф ических и пун к туаци он н ы х ум ен и й  и навыков; 
овладения норм ам и р усск о го  ли тературн ого языка и обогащ ени я словарн ого запаса и 
грам м ати ческого строя речи учащ и хся; обучения ум ен и ю  связно излагать свои м ысли в устн о й  и 
письм енной форме.

Л ингви стическая составляю щ ая -  это  знания уч ащ и хся  о сам ой науке « Р усск и й  язык», её 
разделах, целях изучения языка, об этапах развития, вы даю щ и хся учёны х.

О бщ епредм етн ы м и  задачам и работы  по р усск о м у язы ку в ш коле являю тся: воспи тание 
уч ащ и хся  средствам и  дан н ого предм ета; развитие л оги ческого мыш ления; обучен и е ум ен и ю  
сам остоятельн о пополнять знания по р усск о м у языку; ф орм ирование о бщ еуч ебн ы х ум ен и й  -  
работа с книгой, со  справочной ли тературой  и т.д.

Межпредметные связи
О бщ епредм етн ы м и  задачам и работы  по р усск о м у  р еч евом у общ ен и ю  являю тся воспитание 

уч ащ и хся  средствам и  дан н ого  предм ета; развитие их л оги ческого мыш ления; обучен и е ум ен и ю  
сам остоятельн о пополнять знания; ф орм ирование ум ен и й  работы  с книгой, со  справочной 

литературой.
В  ш коле изучается в основном  р усск и й  литературн ы й  язык, п оэтом у наиболее тесн ы е и 

органи ческие связи р усск о го  речевого общ ения как предм ета о сущ еств л я ю тся  с р усск и м  язы ком  
и литературой. П ри обучен и и  культур е р усск о го  речевого общ ения ш ироко и спользую тся 
програм м ны е худ о ж еств ен н ы е произведения для иллю страции язы ковы х ф актов, наблю дений за 
уп отреблен и ем  отдельны х слов, грам м атических форм, разнообразны х си н такси чески х 
конструкци й, средств связи предлож ений и частей  текста, а такж е отдельны е ти пы  речи 
(повествовани е, опи сание и рассуж дение).

Близкие понятия содерж атся в кур се истории (учащ и еся знаком ятся с архаизмами, 
историзм ам и, заим ствованны м и словам и, ш и роко вводят их в речь); на ур о к ах  би ологи и 
ш кольники рассм атр и ваю т воп росы  м ы ш ления и речи; при занятиях м узы кой -  звук, тем бр, 
интонацию .

М еж предм етн ы е связи в уч ебн ом  п р оц ессе обесп еч и ваю т лучш ее поним ание ш кольниками 
изучаем ого материала.

Цели и задачи учебного курса «Русское речевое общение»
Цель: углубл ен и е представлени й обуч аю щ и хся  о социальной ф ункции р усск о го  языка и 

социализации личности.
Задачи:

1. Д ать знание о язы ке как ср едстве общ ения и взаим одействия д р уг с другом , средстве 
познания деятельн ости , хранения и усвоен и я знаний о национальной к ул ьтур е р усск о го  

народа и к ул ьтур е м и рового сообщ ества.
2. О богащ ать учени ков сведениям и о к ул ьтур е р усск о го  речевого поведения, речевой этики, 

речевого этикета.
3. П ознаком ить с речевы м и идеалами р усск о й  нации.
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4. Способствовать коммуникативной компетентности школьников и возрождению 
национального самосознания средствами языка.

5. Осуществлять дополнительную подготовку учащихся к экзаменам по русскому языку в 11 
классе.

Содержание курса
Тема 1. Речевое воздействие в общении
Тема 2. Обучение красноречию. Ораторская речь. Роды и виды ораторской речи

Ораторская речь. Роды и виды ораторской речи
Тема 3. Правила русского красноречия. Композиция публичного выступления. 
Логические, эмоциональные, коммуникативно-контактные элементы публичного 
выступления
Правила русского красноречия. Композиция публичного выступления. Публичное 
выступление: «Русский язык как национальная ценность». Логические элементы 
публичного выступления. Публичные выступления: «Патриотизм истинный и ложный», 
«Благодарная память потомков ваши хранит имена». Эмоциональные элементы публичного 
выступления. Коммуникативно-контактные элементы публичного выступления

Тема 4. Лингвистическая любознательность, любовь к отечественному языку, 
как составляющие культуры речевого общения
Лингвистическая любознательность, любовь к отечественному языку, как 
составляющие культуры речевого общения.
Тема 5. Анализ образцов русских текстов разной стилевой и жанровой 

принадлежности
Анализ текста публицистического стиля. Анализ текста художественного стиля. Анализ 
текста художественного стиля. Анализ текста научного стиля
Тема 6. Практика создания собственного текста, соответствующего условиям 

речевого общения
Создание собственного текста на основе данного. Работа с заданием С единого 
государственного экзамена. Создание публицистического текста рассуждения на тему о 
вандализме. Создание публицистического текста рассуждения на тему о памяти. 
Создание публицистического текста рассуждения на тему о чтении книг. Создание 
публицистического текста рассуждения на тему о любви и дружбе. Создание 
публицистического текста рассуждения на тему о подвиге. Создание публицистического 
текста рассуждения на тему об экологии и защите природы. Создание публицистического 
текста рассуждения на тему о дефиците культуры. Создание художественного текста 
описания

Программа среднего общего образования по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Базовый 
уровень.

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

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
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ком пенсаторная ком петенция - дальнейш ее развитие ум ений вы ходи ть из полож ения в 
усл ови ях деф ицита язы ковы х ср едств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная ком петенция - развитие общ их и специальны х уч ебн ы х 
умений, позволяю щ их соверш ен ствовать уч ебн ую  деятельность по овладению  

иностранны м  языком, удовлетворять с его пом ощ ью  познавательны е интересы  в д р уги х областях 
знания.

развитие и воспитание сп особн ости  и готовн ости  к сам остоятельн ом у и непреры вном у 
изучению  иностранного языка, дальнейш ем у сам ообразованию  с его пом ощ ью , использованию  
иностранного языка в др уги х областях знаний; сп особн ости  к сам ооценке через наблю дение за 
собствен н ой  речью  на родном  и иностранном  языках; л и чностн ом у сам оопределени ю  в 
отнош ении их буд ущ ей  проф ессии; социальная адаптация; 

ф орм ирование качеств граж данина и патриота.
С одерж ани е образовательной програм мы  по иностранном у язы ку (английском у 
язы ку) на базовом  уровне 

Речевы е умения 
П редм етное содерж ание речи
С оциально- бы товая сфера. П овседневная жизнь, быт, семья.
М еж ли чн остны е отнош ения. Здоровье и забота о нем.
С оциально- культурная сфера. Ж изнь в городе и сельской м естности.
Н аучн о-техни чески й  прогресс. П рирода и экология. М ол одеж ь в соврем енном  общ естве. 

Д о с у г  молодеж и. Страна/страны  изучаем ого языка, их культурн ы е особенности, 
достопри м ечательности. П утеш естви я по своей стране и за рубеж ом .

У ч еб н о - трудовая сфера. С оврем енны й мир проф ессий. П ланы  на будущ ее, проблем а 
вы бора проф ессии. Р оль иностранного языка в соврем енном  мире.

В и д ы  речевой деятельности 
Говорен и е 
Д иалогическая речь
С оверш ен ствован и е владения всем и видами диалога на осн ове новой тем атики и 

расш ирения ситуаци й оф ициального и неоф ициального общ ения.
Развитие умений: уч аствовать в беседе/дискуссии на знаком ую  тем у, осущ ествлять запрос 

информации, обращ аться за разъяснениями, вы раж ать свое отнош ени е к вы сказы ванию  партнера, 
свое мнение по обсуж даем ой  теме.

М он ологи ческая речь
С оверш ен ствован и е владения разными видами м онолога, вклю чая вы сказы вания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщ ения (в том  числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщ ения, содерж ащ ие наи более важ ную  информацию  по 

теме/проблеме; кратко передавать содерж ание полученной информации; рассказы вать о себе, 
своем  окруж ении, свои х планах, обосн овы вая свои намерения/поступки; р ассуж д ать о 
ф актах/собы тиях, приводя примеры, аргум енты , делая вы воды , опи сы вать особен н ости  жизни и 
культуры  своей  страны  и страны/стран изучаем ого языка.

А уди р ован и е
Д альнейш ее развитие понимания на сл ух  (с различной степенью  полноты  и точности) 

вы сказы ваний собеседни к ов в проц ессе общ ения, содерж ания аутенти чны х ауди о - и 
ви деотекстов различны х ж анров и дли тельности звучания:

•  понимания средн его содерж ания неслож ны х аудио- и видеотекстов

•  м онологического и диалоги ческого характера - теле- и радиопередач на актуальны е
темы;

•  вы борочного понимания н еобходи м ой  информации в прагм атически х тек стах  (рекламе, 
объявлениях);

•  относительно полного понимания вы сказы ваний собеседника в наиболее 
распространенны х стандартны х си туаци ях повседн евн ого общ ения.

Развитие умений: отделять главную  ин ф ормацию  от второстепенной; вы являть наиболее 
значим ы е факты; определять свое отнош ени е к ним, извлекать из аудиотекста
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н еобходи м ую /и нтересую щ ую  информацию .
Ч тение

•  Д альней ш ее развитие в сех  основны х видов чтения аутенти чны х тек сто в  различных 
стилей:

•  публици стически х, научно-популярны х (в том  числе
стран оведческ и х),худож ествен н ы х, прагм атически х, а такж е тек стов из разны х областей знания 
(с уч ето м  м еж предм етны х связей):

•  ознаком ительного чтения - с целью  понимания среднего содерж ания сообщ ений, 
репортаж ей, отры вков из произведений худ ож еств ен н ой  литературы , неслож ны х публикаций 
научно- познавательного характера;

•  и зучаю щ его чтения - с целью  полного и точн ого понимания информации 
прагм атически х тек стов (инструкций, рецептов, стати сти чески х данных);

•  просм отрового/пои скового чтения - с целью  вы борочного понимания

•  необходим ой/интересую щ ей информации из тек ста  статьи, проспекта.

Развитие ум ений вы делять основны е факты, отделять главную  информацию  от 
второстепенной; п редвосхи щ ать возмож ны е события/факты ; раскры вать причинно-следственны е 
связи м еж ду фактами; поним ать аргум ентацию ; извлекать необходим ую / и н тересую щ ую  
информацию ; определять свое отнош ение к прочитанном у.

П исьм енная речь
Развитие ум ений писать личное письмо, заполнять анкеты, ф орм уляры  различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаем ого языка 
(автобиография/резю ме); составлять план, тези сы  устного/письм енного сообщ ения, в том  числе 
на основе вы писок из текста.

Развитие умений: расспраш ивать в личном  письм е о н овостях и сообщ ать их; рассказы вать 
об отдельны х ф актах/собы тиях своей  жизни, выражая свои суж дения и чувства; опи сы вать свои 

планы на будущ ее.
Я зы ковы е знания и навыки
О рфограф ия
С оверш ен ствован и е орф ограф ически х  навыков, в том  числе прим енительно к новом у 

язы ковом у материалу.
П роизносительная сторона речи
С оверш ен ствован и е сл ухо - произносительны х навыков, в том  числе прим енительно к 

н овом у язы ковом у материалу.
Л ексическая сторона речи
Расш ирение объем а продукти вного и рецепти вного лекси ческого м иним ум а за счет 

лекси чески х средств, обслуж и ваю щ и х новы е темы , проблем ы  и ситуаци и общ ения, а такж е 
оценочной лексики, реплик-клиш е речевого этикета, отраж аю щ и х особен н ости  культуры  
страны/стран изучаем ого языка.

Расш ирение потенциального словаря за сч ет овладения новы м и словообразовательны м и 
моделями, интернациональной лексикой.

Развитие со о тветствую щ и х лексических навыков.
Грам м атическая сторона речи
Расш ирение объем а значений изученны х грам м атических явлений: видо- врем енны х, 

неличны х и неопределенно-личны х ф орм глагола, ф орм усл о вн о го  наклонения, объем а 
использования косвенной речи (косвенн ого вопроса, приказания/побуждения). С огласовани е 
времен. Развитие со о тветствую щ и х грам м атических навыков. Систем ати зация изученного 
грам м атического материала.

С оц и ок ул ьтурн ы е знания и умения
Развитие стран оведчески х знаний и ум ений, основанны х на сравнении ф актов родной 

культуры  и культуры  стран изучаем ого языка.
У вели чен и е их объем а за счет новой тем атики и проблем атики речевого общ ения, в том  

числе м еж предм етного характера.
К ом пен саторны е умения
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С оверш ен ствован и е умений: пользоваться язы ковой и кон текстуальной  догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содерж ание тек ста  по заголовку/началу текста, 
использовать текстовы е опоры  различного рода (подзаголовки, таблицы , графики, ш риф товы е 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и см ы словы е трудности , не 
влияю щ ие на понимание средн его содерж ания текста, использовать переспрос и словарны е 
зам ены  в проц ессе устн о-р еч евого  общ ения.

У ч еб н о - познавательны е умения
Д альнейш ее развитие общ их уч ебн ы х умений, связанны х с приемами сам остоятельн ого 

приобретения знаний: использовать двуязы чны й и одноязы чны й словари и д р угую
справочную  литературу, ориенти роваться в иноязычном письм енном  и аудиотексте, 

обобщ ать информацию , ф иксировать содерж ани е сообщ ений, вы делять нуж ную /основную  
информацию  из различны х источников на изучаем ом  иностранном  языке.

Развитие специальны х уч ебн ы х умений: интерпретировать язы ковы е средства, 
отраж аю щ ие особен н ости  иной культуры ; использовать вы борочны й перевод для уточнения 
понимания иноязы чного текста.

Содержание учебного предмета
С одерж ани е к ур са отраж ает содерж ани е прим ерной програм м ы  средн его (полного) 

общ его  образования по англи й ском у язы ку (Базовы й уровень).
Социально-бытовая сфера. П овседн евн ая ж изнь сем ьи, ее д о хо д  ж илищ ны е и бы товы е 

усл ови я прож ивания в гор одской  квартире или в дом е/коттедж е в сельской  м естности . 

Р аспределени е дом аш ни х обязанностей в сем ье. О бщ ени е в сем ье и в ш коле, м еж личностны е 
отнош ения с друзьям и и знакомыми. Здоровье и забота  о нем, сам очувстви е, м едицинские 
усл уги .

Социально-культурная сфера. М ол одеж ь в соврем енн ом  общ естве. Д о с у г  молодеж и: 
посещ ени е круж ков, спорти вн ы х секций и клубов по интересам . С трана/страны  изучаем ого 
языка, их культурн ы е достоп ри м ечательности . П утеш естви е по своей  стране и за рубеж ом , его 
планирование и организация, м еста и усл ови я прож ивания тур и стов, осм отр 
достоп ри м ечательностей . П ри рода и экология, н аучн о-техн и чески й  прогресс.

Учебно-трудовая сфера. С оврем ен н ы й  мир проф ессий. В озм ож н ости  продолж ение 
образования в вы сш ей ш коле. П роблем ы  вы бора буд ущ ей  сф еры  тр уд о во й  и проф ессиональной 
деятельности, проф ессии, планы на ближ айш ее буд ущ ее. Я зы ки  м еж дународного общ ения и их 
роль при вы боре проф ессии в соврем енн ом  мире.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Говорение.
В ы п уск н и к  н аучится вести  ком бинированны й ди алог в стан дартны х си туаци ях 

н еоф ициального общ ения, соблю дая норм ы  речевого этикета, приняты е в стране и зучаем ого 
языка. В ы п уск н и к  пол уч и т возм ож н ость н аучи ться брать и давать интервью .

• рассказы вать о себе, своей  сем ье, друзьях, ш коле, свои х ин тересах, планах на будущ ее; 

о своём  городе/селе, своей  стране и стран ах изучаем ого языка с опорой на зрительную  
наглядн ость и/или вербальны е опоры  (клю чевы е слова, план, вопросы );

• опи сы вать собы тия с опорой на зрительную  наглядн ость и/или вербальны е опоры  
(клю чевы е слова, план, вопросы );

• давать краткую  характер и сти ку реальны х лю дей и ли тературн ы х персонаж ей;
• передавать осн овн ое содерж ани е прочитанного тек ста  с опорой или без опоры  на 

текст/клю чевы е слова/план/вопросы.
• делать сообщ ени е на задан н ую  тем у  на основе прочитанного;
• кратко вы сказы ваться без предварительной подготовки  на задан н ую  тем у  в соответстви и  

с предлож енной си туаци ей  общ ения;
кратко излагать результаты  вы полненной проектной работы .
Аудирование.
• восприним ать на сл ух  и поним ать осн овн ое содерж ани е неслож ны х аутен ти чны х 

текстов, содерж ащ и х некоторое коли чество н еи зученн ы х язы ковы х явлений;
• восприним ать на сл у х  и поним ать значим ую /нуж ную /запраш иваем ую  инф орм ацию  в 

аутен ти чны х тек стах, содерж ащ и х как изученны е язы ковы е явления, так  и н екоторое количество
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н еизученны х язы ковы х явлений.
• вы делять осн овн ую  м ы сль в восприним аем ом  на сл ух  тексте;
• отделять в тексте, восприним аем ом  на слух, главны е ф акты  от второстеп енн ы х;
• и спользовать к он текстуальн ую  или язы к овую  д огадк у при восприятии на сл ух  текстов, 

содерж ащ и х незнаком ы е слова;
• игнорировать незнаком ы е язы ковы е явления, н есущ ествен н ы е для поним ания основного 

содерж ания воспри н и м аем ого на сл ух  текста.

Чтение
• читать и поним ать основное содерж ани е неслож ны х аутен ти чны х текстов, содерж ащ и х 

н екоторое коли чество н еизученны х язы ковы х явлений;

• чи тать и вы борочно поним ать значим ую /нуж ную /запраш иваем ую  инф орм ацию  в 
н еслож ны х аутен ти чны х текстах, содерж ащ и х н екоторое количество н еизученны х язы ковы х 
явлений.

В ы п уск н и к  получ и т возм ож н ость научиться:
• чи тать и пол н остью  поним ать неслож ны е аутенти чны е тексты , построенн ы е в основном  

на изученном  язы ковом  материале;
• догады ваться о значении незнаком ы х слов по сх о д ст в у  с рус-ски м /родны м  языком, по 

словообразовательны м  элем ентам , по контексту;
• игнорировать в проц ессе чтения незнаком ы е слова, не м еш аю щ ие поним ать основное 

содерж ани е текста;
• пользоваться сноскам и  и ли нгвострановедч ески м  справочником .
Письменная речь
• заполнять анкеты  и ф орм уляры  в соответстви и  с нормами, приняты ми в стране 

изучаем ого языка;
• пи сать личное письм о в о твет на пи сьм о-сти м ул  с употреблен и ем  ф орм ул речевого 

этикета, приняты х в стране и зучаем ого языка.
• делать краткие вы писки из тек ста  с целью  их использования в со бствен н ы х устн ы х 

вы сказы ваниях;
• составлять план/тезисы у стн о го  или пи сьм ен н ого сообщ ения;
• кратко излагать в письм енном  виде результаты  своей  проектной деятельности;
• писать небольш и е письм енны е вы сказы вания с опорой на образец.
Фонетическая сторона речи
• различать на сл ух  и адекватно, без ф онем ати чески х ош ибок, вед ущ и х к сбою  

ком м уникации, произносить все звуки  англий ского языка;
• собл ю дать правильное ударени е в и зученны х словах;
• различать ком м уникативны е типы  предлож ения по интонации;
• вы раж ать м одальны е значения, ч увств а  и эм оции с пом ощ ью  интонации;
• различать на сл ух  британски е и американские варианты  англий ского языка.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письм енном  и звучащ ем  тек сте  изученны е лекси чески е единицы  (слова, 

словосочетани я, реплики-клиш е р еч евого этикета), в том  числе м ногозначны е, в пределах 
тем атики основной  школы;

• уп отреблять в устн о й  и письм енной речи в их основном  значении изученны е лексические 
единицы  (слова, словосочетани я, реплики-клиш е речевого этикета), в том  числе м ногозначны е, 
в пределах тем ати ки  основной  ш колы  в соответстви и  с реш аем ой ком м уникативной задачей;

• собл ю дать сущ еств ую щ и е в англий ском  языке норм ы  л екси ческой  сочетаем ости ;
• распознавать и образовы вать родствен н ы е слова с и спользованием  осн овн ы х сп особов 

словообразовани я (аф фиксации, конверсии) в пределах тем ати ки  основной  ш колы  в 
соответстви и  с реш аем ой ком м уникативной задачей.

• уп отреблять в речи в нескольки х значениях м ногозначны е слова, изученны е в пределах 
тем атики основной  школы;

• распознавать принадлеж ность слов к частям  речи по определённы м  признакам 
(артиклям, аф ф иксам  и др.);

• использовать язы ковую  догадк у в пр оц ессе чтения и аудирования (догады ваться о
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значении незнаком ы х слов по к он тек сту и по словообразовательны м  элементам).
Г рамматическая сторона речи
• оперировать в п р оц ессе у стн о го  и пи сьм ен н ого общ ения основны м и синтаксическим и 

конструкци ям и и м орф ологическим и формами англий ского языка в соответстви и  с 
ком м уникативной задачей в ком м уникативно-значим ом  контексте;

• распознавать и уп отреблять в речи:
—  различны е ком м уникативны е ти п ы  предлож ений: утверди тельн ы е, отрицательны е, 

воп роси тельн ы е (общ ий, специальны й, альтернативны й, разделительны й вопросы ), 
побуди тельн ы е (в утверди тел ьн ой  и отрицатель-ной форме);

—  распространённы е просты е предлож ения, в том  числе с нескольким и 
обстоятельствам и , следую щ и м и  в определённом  порядке (W e m oved  to a n ew  house last year);

—  предлож ения с начальны м  It (It's cold. It's f iv e  o 'clock. It's interesting. It's winter);

—  предлож ения с начальны м  There + to be (There are a lot o f  trees in the park);
—  слож носочи нённы е предлож ения с сочинительны м и сою  зами and, but, or;
—  косвен н ую  речь в утверди тел ьн ы х и воп роси тельн ы х предлож ениях в настоящ ем  и 

прош едш ем  времени;

—  имена сущ естви тельн ы е в еди н ствен ном  и м нож ественн ом  числе, образованны е по 
правилу и исклю чения;

—  им ена сущ естви тельн ы е c определённы м /неопределённы м  / н улевы м  артиклем;
—  личные, притяж ательны е, указательны е, неопределённы е, относитель-ны е, 

воп роси тельн ы е м естоим ения;
—  имена прилагательны е в полож ительной, сравнительной и пр евосход н ой  степени, 

образованны е по правилу и исклю чения; а такж е наречия, вы раж аю щ ие коли чество (many/m uch, 
few/a few , little/a little);

—  количественны е и порядковы е числительны е;
—  глаголы  в н аи более уп отреби тел ьн ы х врем енны 2х ф орм ах д ей стви -тел ьн ого  залога: 

Present Sim ple, Future S im ple и Past Sim ple, Present и P ast Continuous, Present Perfect;
—  глаголы  в сл ед ую щ и х ф орм ах страдательн ого залога: Present Sim ple P assive, Past Sim ple 

P assive;
—  различны е грам м атические ср едства  для вы раж ения б уд ущ его  времени: S im ple Future, 

to be go in g  to, Present C ontinuous;
—  усл о вн ы е предлож ения реального характера (Conditional I —  I f  I see Jim, I'll invite  him  

to our school party);
—  м одальны е глаголы  и их эквиваленты  (m ay, can, be able to, must, have to, should, could).
• распознавать в речи предлож ения с конструкци ям и as ... as; not so ... as; either ... or; neither

... nor;
• распознавать в речи усл овн ы е предлож ения нереального характера (Conditional II—  I f  I 

w ere you, I w o u ld  start learning French);
• использовать в речи глаголы  во врем енны м  ф орм ах дей стви тельн ого залога: P ast Perfect, 

Present P erfect Continuous, Future-in-the-Past;
• уп отреблять в речи глаголы  в ф орм ах страдательн ого залога: Future S im p le  P assive, 

Present P erfect P assive;

Программа среднего общего образования по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Углубленный 
уровень.

У ч ебн о-м етод и ч ески й  ком плект «Звёздны й английский» предназначен для уч ащ и хся  10
11 классов общ еобразовательны х учреж дени й с углубл ён н ы м  изучением  англий ского языка и 
рассчитан на 5 часов в неделю .

Предметное содержание речи
Социально-бы т овая сфера. П овседн евн ая ж изнь сем ьи, её д оход, ж илищ ны е и бы товы е 

усл ови я прож ивания в городской  квартире или в дом е (коттедж е) в сельской  м естности . 
С ем ей н ы е традиции в сои зучаем ы х культурах. Р аспределени е дом аш ни х обязанностей в
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сем ье. О бщ ени е в сем ье и в ш коле, м еж личностны е отнош ения с друзьям и и знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, м еди цинские усл уги , проблем ы  экологии и здоровья. (68 часов)

Социокульт урная сфера. Ж изнь в городе и сельской  м естн ости , среда прож ивания, её 
ф ауна и флора. П ри рода и экология, н аучн о-техн и чески й  прогресс. М ол одёж ь в соврем енном  
общ естве. Д о с у г  м олодёж и: посещ ени е круж ков, спорти вн ы х секций и клубов по интересам. 

С тр ан а (страны ) и зучаем ого языка, их культурн ы е достоп ри м ечательности . О знаком ительны е 
тур и сти ч ески е поездки по своей  стране и за рубеж ом , образовательны й тури зм  и экотуризм . 
О сн овн ы е культур н о-и стор и ч ески е вехи  в развитии изучаем ы х стран и Р осси и . В кл ад  Р осси и  
и стран и зучаем ого язы ка в развитие науки и культуры . С оци альн о-эконом и чески е и 
культурн ы е проблем ы  развития соврем енн ой  цивилизации. (200 часов)

Учебно-т рудовая сфера. Р осси й ск и е и м еж дународны е экзам ены  и сертиф икаты  по 
иностранны м  языкам. С оврем ен н ы й  мир проф ессий, ры нок тр уд а  и проблем ы  вы бора 

буд ущ ей  сф еры  тр уд о в о й  и проф ессиональной деятельн ости , проф ессии, планы на ближ айш ее 
будущ ее. Ф и лологи я как сф ера проф ессиональной деятельн ости  (литератор, переводчик, 
лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). В озм ож н ости  продолж ения образования в 
вы сш ей ш коле в Р о сси и  и за рубеж ом . Н овы е инф орм ационны е технологи и , ин терн ет-ресурсы  
в гум анитарном  образовании. Я зы ки м еж дународного общ ения и их роль в м ногоязы чном  
мире, при вы боре проф ессии, при зн аком стве с культурн ы м  наследи ем  стран и континентов. 
(110 часов)

Речевые умения

Говорение
Д иалогическая речь
С овер ш ен ствован и е ум ения уч аство вать в диалогах эти к етн ого характера, ди алогах- 

р ассп р осах, д и алогах-п обуж ден и ях к дей стви ю , ди алогах-обм ен е информацией, в диалогах 
см еш анн ого типа, вклю чаю щ и х элем енты  разны х ти пов диалогов на осн ове расш иренной 
тем атики, в си туаци ях оф ициального и неоф ициального п овседн евн ого общ ения, вклю чая 
проф ессионально ориентированны е ситуации.

Развитие умений:

•  уч аство вать в разговоре, бесед е в си туаци ях п овседн евн ого общ ения, обм ениваясь 
информацией, уточняя её, обращ аясь за разъяснениями, выражая своё отнош ени е к 
вы сказы ваем ом у и обсуж даем ом у;

•  бесед овать при обсуж ден и и  книг, ф ильмов, теле- и радиопередач;

•  уч аство вать в полилоге, в том  числе в ф орм е д и ск усси и  с собл ю дени ем  речевы х 
норм  и правил поведения, приняты х в странах изучаем ого языка, запраш ивая и обм ениваясь 

информацией, вы сказы вая и аргум ен ти руя свою  то ч к у  зрения, возражая, расспраш ивая 
собеседн и к а и уточняя его  мнение и точки зрения, беря на себя иници ативу в разговоре, внося 
пояснения и дополнения, выражая эм оциональное отнош ени е к вы сказанном у, обсуж даем ом у, 
прочитанном у, уви денн ом у.

Монологическая речь
Развитие ум ен и й  так и х публи чн ы х вы ступлений , как сообщ ение, доклад, 

представлени е р езультатов работы  по проекту, ориенти рованном у на вы бранны й профиль.
С овер ш ен ствован и е умений:

•  подробн о или кратко излагать прочитанное, прослуш анное, увиденное;

•  давать характер и сти ку персонаж ам  худ о ж еств ен н о й  литературы , театра и кино, 
вы даю щ им ся и стори чески м  личностям, деятелям  науки и культуры ;

•  опи сы вать собы тия, излагать факты;

•  представлять свою  стр ан у и её к ул ьтур у  в иноязы чной среде, страны  изучаем ого 
языка и их культур ы  в р усскоязы чн ой  среде;

•  вы сказы вать и аргум ен ти ровать свою  то ч к у  зрения; делать вы воды ; оценивать 
ф акты /события соврем енн ой  жизни и культуры .

Аудирование
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Д альней ш ее развитие ум ен и й  поним ать на сл ух  с различной степ ен ью  полноты  и 
точ н ости  вы сказы вания собеседн и к ов в проц ессе общ ения, а такж е содерж ание аутен ти чны х 
аудио- и ви деотекстов различны х ж анров дли тел ьн остью  звучания до  3 -4  минут; поним ать 
осн овн ое содерж ани е у стн ы х  диалогов, м онологов и полилогов, теле- и радиопередач 
знаком ой и частично незнаком ой тематики; вы борочно поним ать н еобход и м ую  инф орм ацию  
в объявлени ях и инф орм ационной рекламе, значим ую , и н тер есую щ ую  инф орм ацию  из 
неслож ны х иноязы чны х аудио- и ви деотекстов; относи тельн о полно поним ать вы сказы вания 

носи телей язы ка в наиболее ти пи чн ы х си туаци ях п овседн евн ого общ ения и элем ентарного 
п р оф есси он ального общ ения.

Развитие умений:

•  отделять главную  инф орм ацию  от второстепенной;

•  вы являть н аи более значим ы е факты, определять своё отнош ени е к ним;

•  извлекать из ауд и отекста н еобход и м ую , и н тер есую щ ую  информацию ;

•  определять тем у  и проблем у в радио- и телеп ередачах ф илологической 
направленности (вклю чая телелекции), вы делять факты, примеры, аргум ен ты  в соответстви и  с 
поставленны м  вопросом /проблем ой, обобщ ать содерж ащ ую ся в ауди о- и телетексте 
ф актическую  и оценочн ую  инф орм ацию , определяя своё отнош ени е к ней.

Чтение
Д альней ш ее развитие в сех  осн овн ы х видов чтения различны х аутен ти чны х тек сто в  -  

публи ци сти чески х, н аучн о-популярн ы х ф илологических, худ о ж еств ен н ы х, прагм атически х, а 
такж е тек сто в  из разны х областей  гум ан и тарн ого знания (с уч ёто м  м еж предм етны х связей); 
ознаком ительного чтения (с целью  понимания осн овн ого  содерж ания сообщ ений , обзоров, 
интервью , репортаж ей, публикаци й в области филологии, отры вков из произведений 
худ о ж еств ен н о й  литературы ); изучаю щ его чтения (с целью  полного понимания информации 
прагм атически х тек сто в  для ориентации в си туаци ях п овседн евн ого общ ения, а такж е н ауч н о
популярны х статей  в рам ках вы бранного профиля, отры вков из произведений худ о ж еств ен н о й  
литературы ); просм отрового/пои скового чтения (с целью  извлечения необходи м ой , иском ой 
информации из тек ста  статьи  или н ескольки х статей, инф орм ационно-справочного 
материала).

Развитие умений:

•  вы делять н еобходи м ы е ф акты  и сведения;

•  отделять осн овн ую  инф орм ацию  от второстепенной;

•  определять врем енную  и при чи нн о-следственн ую  взаим освязь собы ти й  и явлений;

•  прогнозировать развитие, результат излагаем ы х ф актов и собы тий;

•  обобщ ать опи сы ваем ы е ф акты  и явления;

•  оценивать важ ность, новизну, д о сто в ер н о сть информации;

•  поним ать см ы сл тек ста  и его проблем атику, используя элем енты  анализа текста;

•  отби рать значим ую  инф орм ацию  в тек сте  или ряде тек сто в  для реш ения задач 
проектн о-и сследовательской  деятельности.

Письменнаяречь
Развитие умений:

•  пи сать личное и деловое письм о -  сообщ ать сведения о себе в форме, принятой в 
стране и зучаем ого языка (автобиограф ия/резю м е, анкета, ф ормуляр);

•  излагать содерж ани е прочитанного/прослуш анного иноязы чного тек ста  в тези сах, 

реф ератах, обзорах;

•  кратко запи сы вать осн овн ое содерж ани е лекций учителя;

•  использовать пи сьм ен н ую  речь на иностранном  язы ке в х о д е  п роектн о
и сследовательской  деятельн ости , ф иксировать и обобщ ать н еобход и м ую  инф орм ацию , 
пол уч ен н ую  из разны х и сточни ков, составл ять тези сы  или развёрнуты й план вы ступления;

•  опи сы вать собы тия, факты, явления; сообщ ать или запраш ивать инф орм ацию , 
вы раж ая со бствен н ое мнение, суж дение.

Перевод
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Н а проф ильном  ур ов н е в старш ей ш коле осущ ествл яется  развитие проф ессионально 
ориенти рованны х ум ен и й  пи сьм ен н ого перевода тек сто в  с и н остранного языка на русский . 
П ри обучен и и  пи сьм ен н ом у п ер еводу как двуязы чной ком м уникативной деятельн ости  
ш кольники овладеваю т:

•  навы кам и использования толк овы х и двуязы чны х словарей, др угой  справочной 
литературы  для реш ения п ереводчески х задач;

•  навы кам и использования так и х переводчески х приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущ ение, калькирование;

•  техн ол оги ей  вы полнения полного и вы борочного пи сьм ен н ого перевода;

•  ум ен и ем  редакти ровать те к ст  на родном  языке.
О знаком ление с возмож ны м и переводческим и тр удн о стям и  и путям и их преодоления, 

с типам и безэквивалентной лексики и сп особам и  её передачи на родном  языке, типам и 
интернациональной лексики и таки м  явлением, как «лож ны е друзья переводчика». 
И ноязы чны м и м атериалам и для перевода служ ат тексты , соотн оси м ы е по своей  тем атике с 
вы бранны м  профилем.

Филологические знания и умения
И н остран ны й  язык вм есте с таким и предм етам и, как р усск и й  язык и литература, 

определяет направленность ф илологического профиля в старш ей школе.
У ч и ты вая  м еж предм етны е связи, иностранны й язы к вн оси т вклад в ф орм ирование у  

ш кольников представлени й о/об:

•  так и х л и нгви сти чески х дисциплинах, как ф онетика, лексикология, грамматика, 
стилистика, лингвистика, социолингви стика;

•  тесн ой  связи лингвистики с гум анитарны м и наукам и (например, с историей, 
страноведением , культуроведен и ем , литературоведением );

•  к ультур н о-и стор и ч ески х вехах  в возникновении и изучении языка, р одствен н ы х 
язы ках, классиф икации языков, о различиях м еж ду р усск и м  и иностранны м и языками;

•  осн овн ы х единицах языка (ф онеме, морфеме, слове, словосочетани и, предлож ении,
тексте);

•  осн овн ы х ти п ах л екси чески х единиц, омонимии, синоним ии, полисем ии, паронимии, 
иноязы чны х заим ствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорн ого и книж ны х стилей;

•  грам м атических значениях, грам м атических категориях;

•  тек сте  как п родук те речевой деятел ьн ости  человека; повествовании, описании, 
рассуж ден и и  как ком позиционны х ти пах речи; содерж ательны х, риторических, язы ковы х, 
сти ли сти чески х и интонаци онны х ср едствах  связи в тексте; об осо бен н о стях  построения 
диалоги ческой и м онологи ческой  речи;

•  ф ункци ональны х стилях: публи ци сти ческом , разговорном , научном, деловом  и 
худ ож ествен н о-белл етр и сти ч еском ; язы ковы х ср едствах  англий ского языка, характерн ы х для 
книж ного (вы сокого), средн его (нейтрального) и сни ж ен ного (разговорного) стилей; сп о со бах  
интерпретации худ о ж еств ен н о го  текста.

Р азви ваю тся умения:

•  делать ли нгви сти чески е наблю дения в отнош ени и употреблен и я слов, 
грам м атических структур, лекси ко-грам м ати ческого, интонаци онн о-си н такси ческого 
построения речи в различны х ф ункци ональны х ти пах тек ста  и обо б щ ать их в виде язы ковы х и 

речевы х правил;

•  составл ять тем ати чески е спи ски  слов (вклю чая лингвострановедчески е);

•  сопоставлять объём  значений соотн оси м ы х лекси чески х единиц на родном  и 
и ностранном  язы ках, писать на родном  языке ком м ентарии-пояснения к иноязы чны м  реалиям и 
словам  с ли нгвострановедч ески м  фоном;

•  сопоставлять грам м атические явления, язы ковы е ср едства  вы раж ения 
грам м атических категорий в иностранном  и родном  язы ках, вы делять грам м атические 
трудности ;

•  соби рать и классиф ици ровать и диом ати ческие вы раж ения и пословицы ;
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•  классиф ици ровать язы ковы е явления по ф орм альны м  и ком м уникативны м  признакам. 
Компенсаторные умения

Р асш ирение диапазона ум ен и й  использовать им ею щ ийся иноязычный речевой 
опы т для преодоления тр уд н о стей  общ ения, вы званны х деф ицитом  язы ковы х средств, а такж е 
развитие сл ед ую щ и х умений:

•  использовать паралингви стические (внеязы ковы е) ср едства  (мимику, ж есты );

•  использовать риторические вопросы ;

•  использовать справочны й аппарат (ком ментарии, сноски);

•  прогнозировать содерж ани е тек ста  по предваряю щ ей информации (заголовку,
началу);

•  поним ать значение неизученны х язы ковы х средств на осн ове ли нгви сти ческой  и 
кон текстуальной  догадки; использовать переспрос для уточн ен и я понимания;

•  использовать перифраз, толкование, синонимы ;

•  н аходи ть эквивалентны е зам ены  для дополнения, уточнения, пояснения мысли.

Учебно-познавательные умения
Развитие специ альны х уч еб н ы х ум ений, обесп еч и ваю щ и х соизучени е язы ка и 

культур ы  при:

•  пои ске и вы делении в тек сте  н овы х лекси чески х ср едств (вклю чая
л и нгвострановедч ески е реалии и лекси ку с ли нгвострановедч ески м  фоном);

•  соотн есен и и  ср едств вы раж ения и ком м ун и кати вн ого намерения
говорящ его/пиш ущ его;

•  анализе язы ковы х тр уд н о стей  тек ста  с целью  более полн ого понимания см ы словой 
информации;

•  группи ровке и систем атизации язы ковы х ср едств по определён н ом у признаку 
(ф орм альном у, ком м уникативном у);

•  заполнении обобщ аю щ и х схем  или табли ц для систем атизации язы кового,

стр ан оведч еск ого и к ул ьтур овед ч еск ого  материала;

•  интерпретации ли нгви сти чески х и кул ьтур овед ч еск и х ф актов в тексте;

•  использовании словарей различны х типов, соврем енн ы х инф орм ационны х
техн ол оги й  при составлени и  инди ви дуальн ы х проф ильно ори ен ти рован н ы х тем ати чески х 
спи сков слов.

Социокультурные знания и умения
Развитие соц и ок ул ьтур н ы х знаний и ум ен и й  п р ои сход и т при сравнении правил 

речевого поведения в си туац и ях п овседн евн ого общ ения, сопоставлен и и  ф актов родной 
культур ы  и к ультур ы  стран изучаем ого языка. С оц и ок ул ьтурн ы е ум ения развиваю тся в 
п р оц ессе обучения старш еклассн и ков общ ен и ю  на изучаем ом  языке, а такж е при чтении, 
аудировании и обсуж д ен и и  содерж ания иноязы чны х текстов.

В  1 0 - 1 1  кл ассах учащ и еся углубляю т:

•  предметные знания о правилах веж ливого поведения в стан дартны х си туаци ях 
соци альн о-бы товой , соц и ок ул ьтур н ой  и уч ебн о -тр уд о во й  сфер общ ения в иноязы чной среде 
(вклю чая эти к ет поведения при прож ивании в зарубеж н ой  сем ье, при приглаш ении в гости, 
принятии приглаш ений и поведен и и  в гостях); о язы ковы х ср едствах, которы е м о гут 
и спользоваться в си туац и ях оф ициального и неоф ициального характера;

•  межпредметные знания о культурн ом  наследии страны  (стран) и зучаем ого языка, 
об усл ови ях ж изни разны х слоёв общ ества; возм ож н остях получения качественн ого образования; 
цен н остн ы х ориентирах; об особен н остях ж изни в поли культурн ом  общ естве.

Н а проф ильном  ур ов н е речь уч ащ и хся  обогащ ается ли нгвострановедч ески м и  
реалиями и ф оновой лексикой, они учатся  опознавать и поним ать их в у стн ы х  и п и сьм ен н ы х 
тек стах, используя инф орм ационно-справочны е материалы.

Р азви ваю тся умения:

69



•  использовать необходи м ы е язы ковы е ср едства  для вы раж ения мнения, проявления 
согласия или несогласия в некатегоричной, неагресси вн ой  форме;

•  использовать язы ковы е средства, с пом ощ ью  которы х м ож но представи ть р одную  
стран у и к ул ьтур у  в иноязы чной среде, оказать пом ощ ь зарубеж н ы м  гостям  в си туаци ях 
п овседн евн ого общ ения;

•  использовать ф орм улы  речевого эти к ета в рам ках стан дартны х си туаци й  общ ения.

Языковые знания и навыки
В  старш ей ш коле си стем ати зи рую тся  язы ковы е знания, полученны е в основной  

ш коле, учащ и еся продолж аю т овладевать новы м и язы ковы м и знаниями и навы кам и в 
соответстви и  с требовани ям и проф ильного уровня владения иностранны м  языком.

Орфография
Знание правил правописания, соверш ен ствовани е орф ограф ических навы ков, в том  

числе прим енительно к новом у язы ковом у м атериалу, входящ ем у в лексико-грам м атический 
м иним ум  п ор огового уровня.

Фонетическая сторона речи
С овер ш ен ствован и е слухоп р ои зн оси тельн ы х и ритм ико-и нтонационны х навы ков, в 

том  числе прим енительно к новом у язы ковом у материалу.
Лексическая сторона речи
С и стем ати заци я лекси чески х единиц, и зученны х во 2 -9  или в 5 -9  классах, овладение 

лексическим и средствам и , обслуж и ваю щ и м и  новы е темы , проблем ы  и си туаци и  устн о го  и 
пи сьм ен н ого общ ения. Л екси чески й  м иним ум  вы пускни ков полной средней ш колы  
составл яет 1600 лекси чески х единиц.

Р асш ирение потенциального словаря за сч ёт овладения интернациональной 
лексикой, новы м и значениями известн ы х слов, новы м и словам и, образованны м и с пом ощ ью  
продук ти вны х сп о со бо в словообразования. Разви ти е навы ков распознавания и употреблен и я 
в речи л екси ч ески х единиц, обсл уж и ваю щ и х си туаци и  в рам ках тем атики старш ей школы, 
н аи более р асп ростран ён ны х усто й ч и вы х словосочетани й, реплик-клиш е речевого этикета, 
характерн ы х для культур ы  стран и зучаем ого языка, а такж е терм и нов в рам ках вы бранного 
профиля.

Г рамматическая сторона речи
П р одукти вн ое овладение грам м атическим и явлениями, которы е ранее бы ли усв о ен ы  

рецепти вно, и ком м уникативно-ориентированная систем атизация грам м атического 
материала, усв о ен н о го  в осн овн ой  ш коле.

С овер ш ен ствован и е навы ков распознавания и употреблен и я в речи и зученны х ранее 
ком м ун и кати вн ы х и стр ук тур н ы х ти пов предлож ения; систем атизация знаний о 
слож ноподчинённы х и слож н осочи нён ны х предлож ениях, в то м  числе усл овн ы х 
предлож ениях с разной степ ен ью  вероятн ости  (вероятны х, м аловероятны х и невероятны х -  

C onditional I, II, III).
Ф орм и ровани е навы ков употреблен и я и распознавания в речи предлож ений с 

кон струкци ей  I  wish... (I wish I  h ad  my own room.), кон струкци ей  so/such + that (I w as so  busy 
that I  fo rg o t to phone my parents.); эм ф ати чески х конструкци й ( I t’s him who knows w hat to do. 
A ll you  need  is confidence an d  courage.).

С овер ш ен ствован и е навы ков распознавания и употреблен и я в речи глаголов в 

н аи более уп отреби тельн ы х врем енны х ф орм ах дей стви тельн ого залога: Present, Future и Past 
Sim ple; Present и Past Continuous; Present и Past P erfect -  и страдател ьн ого залога: Present, 
Future и Past S im ple P assive; м одальны х глаголов и их эквивалентов.

Ф орм и ровани е навы ков распознавания и употреблен и е в речи глаголов в 

дей стви тельном  (Present и P ast P erfect Continuous) и страдательн ом  залоге (Present P erfect 
P assive); ф разовы х глаголов, обсл уж и ваю щ и х темы , проблем ы  и си туаци и  общ ения на данном  

этапе.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в ф орм ах 

страдательн ого залога: Present и Past Continuous P assive, Past и Future P erfect P assive;
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инфинитива 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: Future Simple, to be going to, Present Continuous.

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 
нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 
числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few , little, 
very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 
weekly, already, soon, early, here, there) ; 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 разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности, например о наречиях f ir s tly , fin a lly , a t last, in the end , how ever, 
e tc ., о месте наречий в предложении.

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 
оформления речи.

Программа среднего общего образования по ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Одна из основных задач данного курса -  помочь учащимся войти в мир французского 

языка и французской культуры. Всякая культура национальна по содержанию и индивидуальна 
по способу присвоения. Всякая культура усваивается в форме четырех элементов:

1) знаний о различных сферах бытия;
2) опыта действий в различных сферах;
3) творчества как преобразования и переноса приемов деятельности в новые 

непредвиденные условия;
4) отношения к деятельности, ее объектам, всему, что с ней связано, соотнесенного с 

системой ценностей человека.
Учебно-методический комплекс "Dans le monde du fran^ais" для 10-11 классов 

продолжает знакомить учащихся с французским языком и культурой Франции, помогает 
постичь систему ценностных нормативов народа страны изучаемого языка, а также проблемы, 
волнующие французскую молодежь.

Курс предоставляет учащимся возможность сопоставить факты французской культуры с 
фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и сравнить его с 
мнением представителей французской молодежи. Таким образом, содержательную основу УМК 
для 10-11 классов "Dans le monde du fran9ais" составляют проблемы. Они отобраны с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. Стратегия обучения, построенная на основе диалога 
культур, проявляется в динамике обсуждения проблем и проблемных вопросов, в столкновении 
мнений русских и французских подростков, способствующих изменению всей системы 
отношений подростков с окружающими людьми и с самими собой, формированию 
индивидуальности.

Проблемы отражают все сферы жизни человека, все области его деятельности и поэтому 
значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром. Они не имеют окончательного 
решения: каждый общающийся решает их для себя сам. А поскольку личностное отношение к 
проблемам у людей разное, то их обсуждение актуализирует всю систему взаимоотношений 
участников обсуждения, обеспечивая естественную мотивированность общения.

Содержание каждой из проблем составляют предметы обсуждения десяти различных
видов:
- событие (общественное),
- поступок (личный),
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- общ еи звестн ы й  факт, устан овлен н ы й  объективно,
- факт, не отраж аю щ и йся на други х,
- понятие,
- объективная сентенция, годная не для в сех  случаев жизни,
- спорное субъ ек ти вн ое утверж дени е,
- м ассовое явление,
- "ненорм альное" полож ение вещ ей, состояни е,
- "ненорм ированное" поведение, отраж аю щ ееся на други х.

С о в о к уп н о сть  в сех  знаний, общ аю щ и хся  о предм етах обсуж ден и я и составл яет 
предм етное содерж ани е общ ения. Ч ем  разнообразнее перечень проблем , и сп ол ьзуем ы х в 
овладении иноязы чной культур ы  (И К), чем  больш е предм етов обсуж ден и я задействовано, тем  
больш е объем  различны х знаний актуализируется в сознании каж дого о буч аем ого  по разны м 
проблем ам  и, следовательно, тем  богаче стан ови тся опы т его  общ ения и сам и вы сказывания.

Н а основе предм етов обсуж ден и я ф орм ули рую тся речем ы сли тельны е задачи, 
вклю чаем ы е в задания и упраж нения разны х видов и типов.

П редм еты  обсуж ден и я представляю т собой  логи ко-содерж ательн ы е единицы  проблемы, 
единицы  проектирования см ы слового содерж ания б уд ущ и х  речевы х произведений учащ ихся. 
О ни ж е являю тся и единицам и группировки лекси ческого и грам м атического м атериала эти х 
произведений.

В  рам ках каж дой проблем ы  м ож но вы делить определенное (но не равное) коли чество 
предм етов обсуж ден и я названны х вы ш е д есяти  видов. П редм еты  обсуж ден и я связаны  м еж ду 
собой  в сознании человека ассоци ати вно, логически и, главное, в см ы словом  отнош ении.

П роблем ны й п одход к определению  предм етн ого содерж ания общ ения наиболее 
продукти вен  в рам ках концепции овладения И К:

- проблем ны й п од ход  "вбирает" в себя тем атический , обеспечи вая подлинную  м отивацию  
общ ения;

- реш ение проблем  общ ения д ает пищ у для мозга, постоянно совер ш ен ствуя  работу 
пси хоф и зи ологи чески х м еханизм ов речи, развивает и воспи ты вает обучаем ы х;

- объём  знаний и опы т общ ения, актуализируем ы е и приобретаем ы е в хо д е  реш ения 
проблем , позволяю т реализовать и познавательны й асп ект И К;

- проблем а, являясь содерж ательной  основой  ситуации, вы ступ ает в качестве 
содерж ательной  осн овы  эври сти ческой  организации м атериала в обучении. Д анн ое полож ение 
есть  обязательная предпосы лка развития ум ен и й  общ аться со  всем и присущ им и им качествам и.

«Французский язык. Базовый уровень. 10-11 классы»:
• Q u'est-ce que T 'E tat"?  -  Ч то  так ое государ ство?
• Paris n'est pas toute la  France -  П ариж - это  ещ ё не вся Ф ранция
• L 'art est im m ortel, n 'est-ce pas? -И с к у с с т в о  вечно, не так  ли?
• Sans quels nom s on ne peut pas im aginer la  litterature fran9aise?- Без эти х им ён невозм ож но 

представи ть ф ранцузскую  л и тературу
• Jeunesse: age heureux? М ол одость: счастли вое время?
• M etier: le  dedale des p ossib ilites -  П роф есси и  -  палитра возм ож ностей
• L a  science, a-t-elle toujours raison? -В с е г д а  ли права наука?
• C om m ent v o y e z-v o u s  l'aven ir de notre p lanёte?-К ак видите вы б уд ущ ее наш ей планеты? 
Совершенствование произносительной стороны речи
Д ля 10 -11  классов такж е сопровож дается  прослуш и ванием  зв ук о в о го  прилож ения. Э то  

пом огает учащ и м ся в ф орм ировании зв ук ов ого  образа слова. П рои зносительны й навы к состои т 
из д в у х  операций: операции артикулирования и операции интонирования. П ед аго г призван 
объясни ть учащ им ся специ ф ику произнесения звуков и о со бен н ости  интонации. С л ед уе т  
отм етить, что звуки  даны  не изолированно, а в речевом  потоке: в слове, словосочетани и , фразе. 
А втом ати зац и я и соверш ен ствовани е произносительны х навы ков предполагает усв о ен и е 
учащ им ися сл ед ую щ и х ф онети чески х явлений:

•  О со бен н о сти  произнош ения ф ранцузских гласны х: гласны е переднего и заднего ряда; 
откры ты е и закры ты е звуки
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•  П ол угласн ы е звуки  [w, Ц, j]

•  О со бен н о сти  произнош ения ф ранцузских согласны х; ф орм ирование произнош ения новы х 
специ ф ически х звуков [ r ],[ l ].; размы кание ф ранцузских согл асн ы х в конце слова

•  Н осовы е звуки  [ а, о, ж, в]

•  Я влен и я связы вания и сцепления.

•  И нтонация и её особен ности : ритм ическая группа, ударени е

•  И нтонация п овествовател ьн ого, воп роси тельн ого и воскли цательн ого предлож ения

•  И нтонация расп ростран ен ного п овествовател ьн ого  предлож ения с однородны м и членами
Р абота  по дальнейш ем у соверш ен ствован и ю  произносительны х навы ков в У М К  для 10

11 классов играет важ ную  роль. Н а этом  заклю чительном  ш кольном  уч ебн ом  этапе обучаю щ и еся 
уж е достаточ н о сво бо д н о  говорят в рам ках, предлож енны х тем , соблю дая ф онетический реж им  
ф ранцузского языка. З десь такж е и спользуется  зв ук ов ое прилож ение.

С оверш енст вование лексических навы ков
Л екси ка для 10 -11  классов сем ан ти чески  и ф ункционально объединена во к р уг каких-либо 

понятий. Н апример, «государство», «проф ессии», « и скусство», и т.д. П родолж ается р абота с 
клю чевы м ы  лексем ам и тем ати ки  урока. Такая организация даёт возм ож н ость объеди н и ть все 

слова, н еобходи м ы е для данной проблем ы . О со б у ю  роль в р аботе с лексикой играет 
словообразовани е, как м еханизм , позволяю щ ий расш ирить лекси ческое поле и в конечном  счёте 
пополнять лексический запас сам остоятельно. Я зы ковая догадка вы рабаты вается целым 
ком плексом  упраж нени й на словообразовани е, анализ, сопоставление.

Л екси чески е упраж нени я продолж аю т развивать скорость осознанного чтения. 
Совершенствование грамматической стороны речи

В  10 -11  классов ком плекс усл овн о-р еч евы х упраж нений, которы е предусм атр и ваю т 
им итацию , подстан овку, трансф орм ацию  и репродукци ю  грам м ати ческого м атериала получ ает 
своё логи ческое продолж ение.

Р аспределени е грам м ати ческого м атериала в кур се обучения ф ран цузском у язы ку как 
втором у и н остранн ом у в 10 -11  классах:_______________________________________________

10 -11
классы

Грамматика для повторения Блок №1:
M ise  en relief: c ’ est ... qui , c ’ est ... que, ce  sont ... qui, ce sont ... que 
Im peratif
Pronom s personnels: sujet, com plem ent d 'objet direct, com plem ent d 'objet indirect, 

pronom s personnels toniques
A d jectifs: la  concordance des adjectifs avec  le  nom  en genre et en nom bre, la  p lace 
des adjectifs, les degres de com paraison.
Pronom s interrogatifs 
A d je ctifs  possessifs;

A d jectifs  dem onstratifs 
A rtic les  partitifs
C oncordance des tem ps dans le  plan du present; le  present, l ’ im parfait, le  passe 
com pose, le  futur sim ple
C oncordance des tem ps dans le  plan du passe; l ’ im parfait, le  passe com pose, le plus- 
que-parfait, le  futur dans le  passe.
S u bjon ctif 
C onditionnel present
Грамматика для повторения Блок №2:
•  D egres de com paraison des adjectifs, form e passive, passe com pose

•  Superlatif, adjectifs num eraux, ordinaux, possessifs, dem onstratifs, article partitif, 
p lace des adjectifs, pronom  adverbial "y", pronom  "on".

•  Pronom s dem onstratifs, passe com pose, im parfait, negation

•  Participe present, gerondif, futur sim ple

•  Passe com pose (avoir, etre)
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•  Futur sim ple, conditionnel present

•  S u b jo n ctif present

•  Phrase com plexe, form e passive

Программа среднего общего образования по ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.

П рограм м а предназначена для обучения ш кольников и сп ан ск ом у язы ку как втором у 
ин остранн ом у в общ еобразовательны х учреж дени ях (пяты й год обучения) на осн ове линии У М К  
«M anana» («Завтра»), авторы  К о сты л ева  С .В ., К он др аш ова Н .А ., Л оп ес Б арбера И. и др.. Д анны й 
У М К  является первы м  уч ебн ы м  пособи ем , разработанны й и здательством  «П росвещ ение» 
совм естн о с и спанским  издательством  «Анайя» для изучения и спан ск ого в качестве втор ого 

и н остранн ого языка. У ч еб н и к  создан на основе концепции ком м ун и кати вн ого обучения 
иноязы чной культуре.

Ч етверты й уровень, предназначен для 10 -11  класса, является заверш аю щ им  в этой  серии 
и вклю чает восем ь тем ати ч ески х блоков, которы е знаком ят с ситуаци ям и общ ения по темам: 
трудовая деятел ьн ость и пои ски работы , путеш естви я по И спании и странам  Л ати нской  А м ери ки, 
проблем ы  экологии, культур а испаноязы чны х стран, проблем ы  общ ения в соврем енном  мире, 
проблем ы  города и деревни. С одерж ани е м атериалов дан н ого уровня со о тв етств ует  ур ов н ю  В 2  
Е вр оп ей ск ого  стан дарта владения иностранны м  языком.
Н а изучение предм ета отводи тся 2 часа в неделю .

Содержание тем учебного курса 
10 класс

Тема 1. Выбери работу, которая тебе нравится.
П ризвание и вы бор проф ессии. С оврем ен н ы й  ры нок труда. П роблем ы  бирж и труда. 
С о беседован и е. Резю м е. П роф есси ональн ы й  язык. П роф есси ональн ы й  рост.
Л екси чески е единицы  и ф разу по данной теме.
Г овор ен и е в диалоги ческой и м онологи ческой  форме:

- ди алог-обм ен  мнениями (согласи е/несогласие с м нением  собеседни ка; вы раж ение и 
обосн ован и е своей  точки  зрения);

- ди алог-расспрос (запраш ивание информации);
- полилог/свободная бесед а  (рассказ о себе; использование заданного алгоритм а ведения 

разговора).
А уди рован и е:

- восприятие на сл у х  и поним ание речи учителя по ведению  ур ок а и речь уч ащ и хся  в 

п р оц ессе общ ения на уроке;
- вы деление главны х ф актов, опуская второстепенны е;
- оценка информации, воспринятой на слух.

Ч тение с полны м  понимания содерж ания (диалоги бы тового  характера, инф орм ационны е тексты , 
х уд о ж еств ен н ы е тексты , контракта; анализ ф актов из текста); чтение с поним анием  осн овн ого 
содерж ания х уд о ж еств ен н ы х  текстов, поэти чески х произведений.
П и сьм енная речи: составлени е резю м е, написание полной автобиограф ии, написание реклам ы  
(вакансии).
Грам м ати чески е явления:

- особен н ости  употреблен и я однокорен н ы х слов;
- особен н ости  употреблен и я глаголов «ser» и «estar»;
- особен н ости  значений возвратны х глаголов;
- вы раж ения причины, мнения 

О рф ограф ические явления:
- особен н ости  написания «почем у» и « потом у что».

Тема 2. Место рождения невозможно забыть
П рирода. М и р  вок руг нас. С тр ан ы  Л ати нской  А м ери ки: географ и ческое полож ение, климат, 
население, города и села, достоп ри м ечательности , ж ивотны й мир. К ул ьтур н о -и стори ч еск и е
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особенности.
Знакомство с творчеством Глории Эстефан (песня «Моя земля»)
Проект «Защитим свою планету».
Лексические единицы и фразу по данной теме.
Говорение в диалогической и монологической форме:

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; выражение и 
обоснование своей точки зрения);

- диалог-расспрос (запрашивание информации);
- полилог/свободная беседа (использование заданного алгоритма ведения дискуссии). 

Аудирование:
- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 

процессе общения на уроке;
- выделение главных фактов, опуская второстепенные;
- оценка информации, воспринятой на слух.

Чтение с полным понимания содержания (диалоги бытового характера, информационные тексты, 
художественные тексты, исторические и географические факты; анализ фактов из текста); чтение 
с пониманием основного содержания художественных текстов, поэтических произведений. 
Письменная речь: описание стран Латинской Америки (географическое положение, климат, 
население, обычаи и традиции, исторические факты), написание личного письма. 
Грамматические явления:

- образование и употребление Futuro Simple и Futuro Compuesto;
- условные предложения первого типа 

Орфографические явления:
- формы написания предлога «куда» (adonde, a donde);
- употребление «и» для правописания слов 

Фонетические явления:
- деление слов на слоги.

Тема 3. Сожалею, что был пожар
Природа и проблемы экологии. Последствия изменения климата. Природоохранные зоны. 
Экотуризм.
Знакомство с музыкальным стилем хабанера через песню «Вулкан».
Музыкальные традиции Испании и стран Латинской Америки («La Tuna»).
Поговорки (llover a cantaros; esto sabe a rayos; viaje relampago)
Знакомство со знаками эвакуации.
Лексические единицы и фразы по данной теме.
Говорение в диалогической форме и монологической:

- диалог-расспрос по данной теме (получение информацию, обращение за разъяснениями, 
уточнение интересующей информации);

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; обоснование 
своей точки зрения; делать сообщения о климатических изменениях, защите окружающей среды, 
экотуризме).
Аудирование:

- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 
процессе общения на уроке;

- выделение из прослушанного объявления или публицистического текста необходимой 
информации о экологических проблемах;

- выделение главных фактов, опуская второстепенные.
Чтение с полным понимания содержания (информационные тексты, художественные тексты, 
туристические буклеты); чтение с пониманием основного содержания художественных текстов, 
поэтических произведений.
Письменная речь: написание статьи, письма другу.

Грамматические явления:
- повторение употребления прошедших времен;
- способы выражения сожаления;
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- повторение употребления сослагательного наклонения;
- правила согласования времен;
- особенности употребления глаголов «decir», «sentir», «suponer» и «temer(se)».

Тема 4. Дорога
Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей: летние каникулы, 
отдых; плюсы и минусу летнего отдыха, туризм будущего. Формы проживания. 
Культурно-исторические особенности своей страны и испаноязычных стран: паломничество в 
Сантьяго де Компостела; парадор.
Знакомство с целью создания Всемирной Туристической Организация.
История создания картины «Герника» Пабло Пикассо.
Проект «Создание путеводителя по Испании или странам Латинской Америки».
Знакомство с аргентинским музыкантом и певцом Аргентино Луна (песня «Моя страна 
прекрасна»).
Лексические единицы и фразы по данной теме.
Говорение в диалогической форме и монологической:

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; обоснование 
своей точки зрения; делать сообщения о цели путешествия, выборе маршрута).
Аудирование:

- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 
процессе общения на уроке;

- выделение из прослушанного рекламного объявления или публицистического текста 
необходимой информации об отдыхе, туристических маршрутах и проведении досуга;

- выделение главных фактов, опуская второстепенные.
Чтение с полным понимания содержания личную переписку, диалоги бытового характера, 
информационные тексты, художественные тексты, туристические буклеты; чтение с пониманием 
основного содержания художественных текстов, поэтических произведений.
Письменная речь: составление маршрута путешествия, написание личного письма, статьи в 
газету.
Грамматические явления:

- пассивный залог (ser + причастие, se + глагол в 3 лице ед. или мн.ч.);
- повторение употребления предлога «а»;
- способы образования безличных предложений.

11 класс
Тема 5. Невозможное сегодня -  возможно завтра
Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Новые информационные 
технологии. Профессиональный язык. День космонавтики.
Знакомство с композитором, музыкантом и певцом Эмилио Зулета (песня «Холодная капля»). 
Научные достижения России, Испании и стран Латинской Америки.
Лексические единицы и фразу по данной теме.
Говорение в диалогической и монологической форме:

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; выражение и 
обоснование своей точки зрения);

- диалог-расспрос (запрашивание информации);
- полилог/свободная беседа (использование заданного алгоритма ведения разговора). 

Аудирование:
- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 

процессе общения на уроке;
- выделение главных фактов, опуская второстепенные;
- оценка информации, воспринятой на слух.

Чтение с полным понимания содержания (диалоги бытового характера, информационные тексты, 
художественные тексты, контракта; анализ фактов из текста); чтение с пониманием основного 
содержания художественных текстов, поэтических произведений.
Письменная речи: написание автобиографии известных людей.
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Грамматические явления:
- формы выражения причины;
- формы выражения следствия;
- формы выражения законченности;
- употребление приставок для обозначения профессий;
- употребление суффиксов;
- способы выражения прощения/извинения 

Тема 6. Ты когда-нибудь испытывал волшебство театра
Досуг и увлечения (театр, кино, литература). Жанры литературы и кино. Любимые литературные 
произведения. Выдающиеся писатели России, Испании и стран Латинской Америки. Любимые 
фильмы, актеры. Выдающиеся актеры театра и кино России, Испании и стран Латинской 
Америки.
Произведение Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Мировое 
значение героя Дон Кихота.
Знакомство с исторической испанской личностью, драматургом, Педро Калдероном де ла Барка. 
Испанские аббревиатуры.
Знакомство с испанской певицей, актрисой Сарой Монтиель (песня «Maniqui» из фильма «Мое 
последнее танго»; песня «Quizas, quizas, quizas» из фильма «Ночи Касабланки»).
Лексические единицы и фразу по данной теме.
Говорение в диалогической и монологической форме:

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; выражение и 
обоснование своей точки зрения);

- комбинированный диалог:
- выражение эмоциональной оценки обсуждаемых фактов и произведений 

литературы/кино (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.)
- свободная беседа (сообщение, рассказ, описание, рассуждение).
Аудирование:

- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 
процессе общения на уроке;

- выделение главных фактов, опуская второстепенные;
- оценка информации, воспринятой на слух.

Чтение с полным понимания содержания (диалоги бытового характера, информационные тексты, 
художественные тексты, контракта; анализ фактов из текста); чтение с пониманием основного 
содержания художественных текстов, поэтических произведений.
Письменная речи: написание автобиографии известных людей, описание главных героев 
художественных произведений и кинофильмов; составление рекламной афиши.
Грамматические явления:

- условные предложения третьего типа.
Тема 7.Ты живешь в городе или в деревне
Жизнь в городе и за ее пределами. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр 
достопримечательностей. Достопримечательности Испании. Экотуризм. Проблемы большого 
города. «За» и «против» жизни в городе/деревне.
Знакомство с мексиканским композитором и певцом Оскаром О видио (песня «Из деревни в 
город»).
Проект «Город будущего».
Лексические единицы и фразу по данной теме.
Говорение в диалогической и монологической форме:

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; выражение и 
обоснование своей точки зрения);

- комбинированный диалог:
- выражение эмоциональной оценки обсуждаемых фактов проблемы жизни в городе 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.)
- свободная беседа (сообщение, рассказ, описание, рассуждение).

Аудирование:
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- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 
процессе общения на уроке;

- выделение главных фактов, опуская второстепенные;
- оценка информации, воспринятой на слух.

Чтение с полным понимания содержания (диалоги бытового характера, информационные тексты, 
художественные тексты, контракта; анализ фактов из текста); чтение с пониманием основного 
содержания художественных текстов, поэтических произведений.
Письменная речи: представление статей к проекту.
Грамматические явления:

- употребление предлогов «рог» и «para»;
- повторение суффиксов и приставок.

Тема 8. Журналистика
Средства массовой коммуникации. Журналистика. Желтая пресса. Известные газеты Испании. 
Интервью. Интернет.
Лексические единицы и фразу по данной теме.
Говорение в диалогической и монологической форме:

- диалог-обмен мнениями (согласие/несогласие с мнением собеседника; выражение и 
обоснование своей точки зрения);

- комбинированный диалог:
- выражение эмоциональной оценки обсуждаемых статей (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.)
- свободная беседа (сообщение, рассказ, описание, рассуждение).

Аудирование:
- восприятие на слух и понимание речи учителя по ведению урока и речь учащихся в 

процессе общения на уроке;
- выделение главных фактов, опуская второстепенные;
- оценка информации, воспринятой на слух.

Чтение с полным понимания содержания (информационные тексты/статьи прессы, 
художественные тексты, контракта; анализ фактов из текста); чтение с пониманием основного 
содержания художественных текстов, поэтических произведений.
Письменная речи: написание статей в газету.
Грамматические явления:

- повторение косвенной речи;
- повторение числительных;
- повторение изученных грамматических материалов.

Программа среднего общего образования по ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 
представляют п р оект ы , которые должны создавать условия для реального общения учащихся на 
немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение 
средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все 
учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть 
добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Про
ектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, 
позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 
языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 
процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.

Содержание курса 
10 класс

Тема. Примеры для подражания
Известные личности России и Германии. Елена Образцова и Конрад Рентген: биография. 

Примеры для подражания у немцев. Качества личности, которыми можно восхищаться.
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Интервью с известным человеком 
Тема. Мечты и желания
Какие у вас планы и желания? Что бы вы сделали, если бы у вас было 10 миллионов евро? 

Кто может помочь осуществить мечту? Планы на будущее. Что может произойти через год, два 
и т.д.? Какие альтернативные возможности развития событий существуют?

Тема. Семья
Повседневная жизнь в семье. Разные виды семьи. Распределение домашних обязанностей 

в семье. Идеальная семья: какой она должна быть? Статистика на тему «Семья». Большая семья: 
плюсы и минусы

Тема. Зарабатывать и тратить деньги
Как старшеклассник может заработать? Дополнительный заработок, работа в каникулы: 

плюсы и минусы. Покупки в онлайн- магазинах. Товары с недостатками: обмен и возврат. 
Карманные деньги:

Тема. Путешествия
Путешествия: проспекты. Предложения турбюро. Планы на лето. Путешествия по Оке. Блог. 
Советы путешествующим: форум. Проект: Туристический проспект о своём регионе 

Тема. Любовь, отношения
Чувства, их возникновение. Характеристика человека. Современные женщины и 

мужчины. Каким должен быть твой партнер?
Тема. Три раза по-немецки

Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и предрассудки. Как жители 
немецкоязычных стран описывают себя сами.

Тема. Выбор профессии
Предложения об учебе. Мотивационное письмо. Биография 

Тема. Работа в отеле
Отель в качестве места работы. Ситуации в отеле. Профессия: ассистент в отеле. Отзывы

Тема. Здоровье
Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми? Что я могу сделать для своего здоровья? Какие 
способы проведения свободного времени являются полезными для здоровья? Как улучшить свою 
продуктивность? Медикаменты для мозга. Интервью. Как улучшить свою работоспособность? 

Тема. Изучающие немецкий язык и гении
Зачем изучать иностранные языки. Какие типы учеников можно выделить? Полиглоты. В чем 
их особенность? Проект: презентовать информацию об известных полиглотах 

Тема. Человек и море
Почему так важно море для человека? Что может произойти в 2060 году с природой, если её не 
беречь? Человек и природа: жить вместе.

Тема. Не надо неприятностей!
Какие конфликты случаются между подростками? Вызывать и устранять конфликты. Как 

можно уладить конфликт?
Тема. Впечатления от Швейцарии

Что ассоциируется у вас со Швейцарией? Символ Швейцарии. Легенда о горах в Швейцарии 
Тема. Волонтерское движение

Быть волонтером — значит быть сильным. Помощь детям в странах со сложной 
экономической ситуацией. Добровольное участие в социальной помощи 

Тема. Счастье
Что такое счастье? Что может сделать другого человека счастливым? Счастливые 

истории. Как можно исследовать счастье?

11 класс
Тема 1. Жить месте

Где учатся студенты в Германии? Статистические данные. Какие формы проживания 
предпочитаете вы? От чего зависит успех в отношениях? Социальные сети: за и против 

Тема 2. Творчество
Мозговой штурм: делимся идеями. Творческое письмо. Творчество в повседневной жизни.
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Творчество и школа
Тема 3. Германия -  страна научных открытий

Наука и техника в Германии. Настоящий исследователь: какой он? Интересуется ли молодежь 
наукой? Проект: открытия последних 200 лет 

Тема 4. школа и университет
Школьное образование. Стресс в школе: как бороться. Консультация по выбору профессии. 
«Паспорт» профессии 

Тема 5. Искусство
Описание картины. Искусство подтекста. Мнения о предметах искусства. Искусство в моей 
жизни. Каждый человек — творец 

Тема 6. Помощь
Что значит помощь другому для развития души? Социальные инициативы. Фонд «Подари 
жизнь» и его деятельность. Проект: Представление благотворительного проекта.

Тема 7. Будущее рынка труда
Рынок труда в Германии. Статистика. Будущее для тех, кто окончил гимназию. Какое 

будущее ожидает лично меня? Будущий офис: удобство и экологичность. Какие требования я 
предъявляю к своей будущей профессии?

Тема 8. Спорт
Спорт на каждый день. Школьный спорт в Германии. Нормы ГТО в Германии. Экстремальный 
спорт. Проект: спорт в моём регионе

Тема 9. Средства массовой информации
Средства массовой информации: вчера и сегодня. Средства массовой информации в 
немецкоязычных странах. Традиционная газета или издание онлайн? Цифровые средства 
информации

Тема 10. Такой разнообразный язык
Различные регистры общения. Такой разный немецкий язык. Молодёжный язык. В каждом 
городе свой особенный язык

Тема 11. Особенные места
Читать тексты с полным пониманием, обсуждать содержание прочитанного. Делать 

сообщение по одному из текстов. Составлять ассоциограмму. Описывать туристические 
объекты, используя степени сравнения прилагательных. Воспринимать на слух диалоги, отвечать 
на уточняющие вопросы. Составлять диалоги по образцу 

Тема 12. Предпринимательство
Описывать фото. Говорить о своей будущей профессии. Воспринимать на слух высказывания, 
соотносить высказывания с говорящими. Читать текст с полным пониманием, обсуждать 
содержание прочитанного. Описывать график и выражать своё отношение к теме графика. 
Искать и собирать информацию о предприятии, презентовать его 

Тема 13. Жизнь в городе и в деревне
Описывать свой родной город/посёлок. Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 
своём месте жительства. Писать личное письмо одному из говорящих. Читать описание графика 
и заполнять пропуски в тексте. Делать сообщение о важнейших проблемах своего региона. 
Читать текст с полным пониманием. Выписывать ключевые слова и формулировать различия 
между жизнью в городе и на селе. Вести дискуссию на тему: проблемы города и села, 
перспективы развития.

Программа среднего общего образования по ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. Базовый уровень.

Изучение иностранного языка в целом и китайскому языку в частности направлено на 
достижение следующих целей:

развитие иноязычной коммуникативных навыков в совокупности ее составляющих -  
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевые
навыки -  развитие в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме);

языковые навыки -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
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орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурные умения -  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения;

компенсаторные умения -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств, при получении и передаче информации;

учебно-познавательные навыки -  дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Содержание учебного курса 
Речевые умения. Предметное содержание речи
Введение и активизация ЛЕ и РО по теме: «Учёба», вывод в речь РО и ЛЕ 
Обучение чтению с пониманием общего содержания текста.
Обучение диалогической речи по теме «Я хочу учиться в. ..»
Обучение монологической речи
Обучение грамматике по теме: «обстоятельство и служебное слово Ш». Выполнение 
тренировочных упражнений для закрепления грамматики.
Обучение интонации и фразовому ударению.
Обучение диалогической речи.
Изучение новой темы «Мы в Китае в торговом центре» Изучение новых иероглифов. 
Последовательность их написания.
Обучение монологической речи
Обучение чтению с пониманием общего содержания. «Маша покупает китайский сервиз».
Текст для чтения: «Что это за картина?»
Грамматика: Конструкция сравнения с предлогом «£Ь». Конструкция сравнения с глаголом « ^
» или « '^ ^ » .
Обучение диалогической речи. История: Откуда произошли китайские названия стран мира?» 
Обучение чтению с пониманием общего содержания «Сколько стоит?»
Тема раздела. «Путешествие»
Обучение диалогической речи. Обучение аудированию с полным пониманием содержания. 

Обучение чтению с п.п.с Введение и активизация ЛЕ и РО по теме. Обучение чтению с 
пониманием общего содержания. Обучение аудированию с пониманием общего содержания 
Обучение чтению с полным пониманием содержания. Введение и активизация ЛЕ и РО по теме: 
«Ты не правильно понял», изучение новых иероглифов. Обучение аудированию с пониманием 
общего содержания. Обучение чтению с полным пониманием содержания. «Что делать, если 
поехал не туда». Обучение грамматике по теме: «Результативные глаголы. Результативная 
морфема « Ш». Выполнение тренировочных упражнений. Обучение монологической речи по 
теме «На каком автобусе мы можем доехать до Санлитунь?» Выполнение тренировочных 
упражнений по теме. Обучение аудированию с пониманием общего содержания «Поездка на 
автобусе»
Тема раздела. «Встреча в гостях»
Обучение письму. Написать короткую статью в журнал.
Обучение диалогической речи. «Как пройти?» Обучение говорению. Составление рассказа по 
картинкам. Обучение письму. Письмо другу по переписке в Интернете. Лексические
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упражнения. Обучение монологической речи. Обучение диалогической речи. Обучение 
аудированию с пониманием основного содержания. Обучение говорению. Обсуждение по теме. 
«Как найти город?» Развитие навыков говорения. Обучение аудированию с пониманием 
основного содержания. Обучение аудированию с полным пониманием содержания. Развитие 
навыков говорения 
Тема раздела. «Встреча в гостях»
Введение и активизация ЛЕ и РО по теме: «Возвращение из Китая домой», изучение иероглифов. 
Обучение чтению с пониманием общего содержания «В гостях у родителей друга»
Обучение чтению с полным пониманием содержания. Обучение говорению «Покупка подарка 
другу». Обучение чтению с пониманием общего содержания. «Вы ищите своего друга?» 
Обучение говорению. Обсуждение темы «Ты скучаешь по дому?» Обучение диалогической речи. 
Обучение грамматике по теме: «Результативные морфемы « Щ », « ^  », « (Ж »» Развитие 
грамматических навыков . Выполнение тренировочных упражнений. Обучение грамматике по
теме: «Конструкция « М Ш . . .  {Ж ^». Обучение монологической речи. Обучение говорению. 
Речевой этикет. Обращение в китайском языке. Обучение письму. Обучение аудированию с 
пониманием общего содержания по теме. Обучение грамматике Конструкция « —■ .. ^  » 
Выполнение упражнений. Введение и активизация ЛЕ и РО по теме: «Спорт». Обучение чтению 
с полным пониманием содержания. Обучение аудированию с полным пониманием содержания 
«Спартакиада и рекорды». Изучение иероглифов. Обучение аудированию с пониманием общего 
содержания по теме. Составление диалогов. Введение и активизация ЛЕ и РО по теме: «Символ 
Китая- панда», вывод в речь РО и ЛЕ. Обучение говорению. Речевой этикет. Краткий обзор 
пройденной грамматики. Выполнение упражнений на закрепление темы. Знакомство с китайской 
культурой. Праздник Луны. « Ф ^ Я  ». Выполнение упражнений на закрепление темы. Фонетика. 
Интонация и фразовое ударение. Выполнение ситуативных заданий. Выполнение упражнений на 
закрепление темы. Чтение по тонам. Перевод предложений с русского на китайский. Перевод 
предложений с русского на китайский. Составление предложений по грамматике. Перевод 
предложений с русского на китайский. Интонация и фразовое ударение, ситуативные задания. 
Интонация и фразовое ударение 
Тема «В больнице».
Введение ЛЕ. «В больнице", аудирование, чтение текста по тонам. Интонация и фразовое 

ударение. Лексические упражнения. Грамматика: предложение с предлогом E . Грамматические 
задания. Выполнение грамматических заданий на закрепление темы. «Великий писатель и его 
скромный дом-музей». Введение ЛЕ.
Тема. «Великий писатель и его скромный дом-музей».
Изучение новых лексических единиц. Аудирование. Чтение текста по тонам. Интонация и 
фразовое ударение. Лексические упражнения. Грамматика: особые случаи употребления 
предлога «Ьа»,конструкция «chu le .y iw a i» . Выполнение грамматических заданий на 
закрепление темы. Ситуативные задания. Перевод предложений с русского на китайский. 
Чтение текста по тонам. Выполнение упражнений. Перевод предложений с русского на 
китайский.
Тема. «Праздник весны среди китайских друзей».
Продолжение изучения темы: «Праздник весны среди китайских друзей». Изучение новых 
лексических единиц. Аудирование. Чтение текста по тонам. Интонация и фразовое ударение. 
Лексические упражнения. Грамматика: предложения с пассивом, вопросительные местоимения 
с обобщающим значением. Выполнение грамматических заданий на закрепление темы. 
Ситуативные задания.
Новая тема: «Старый Китай в произведениях Лао Шэ». Введение ЛЕ.
Чтение текста по тонам. Самостоятельная работа по иероглифам, разбор комментариев к тексту. 
Интонация и фразовое ударение. Лексические упражнения. Грамматика: предложения пассива с 
предлогом « Ш ». Конструкция: « ^ Ш . . . М Ж »  Закрепление пройденного материала (игровое 
занятие).
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Программа среднего общего образования по ИСТОРИИ. Базовый уровень.
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 
самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции 
по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях.

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени полного 
среднего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно
историческому анализу, а на этой основе -  к развитию исторического мышления учащихся. 
Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 
типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 
средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени полного 
среднего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 
«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 
обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 
углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с учетом небольшого 
объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально 
важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только 
использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 
курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 
важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 
учащихся

СОДЕРЖАНИЕ 
10 класс. Базовый уровень

Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного 
мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Основные 
научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ 
веке. О сн о в н ы е  т ер м и н ы  и понят ия: движущие силы исторического развития, принципы 
историзма и объективности.
О сн о в н ы е  п ер со н а л и и : Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема
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движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 
Проблемы периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, 
первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время история. 
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, 
А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории. 
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 
поликонфессиональность.
Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 Ч)
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. 
Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древнейшие 
стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно
скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие 
ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту. 
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 
археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 
хозяйство, матриархат, патриархат, племя.
Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних 
государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности 
развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего 
мира. Индия и Китай в эпоху древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 
землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, 
конфуцианство, даосизм, иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. Природно
географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции. 
Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—  
V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок 
рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской 
империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, 
империя, колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей,
М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
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Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её 
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в Римской 
империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.
Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 
амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, 
Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.
Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч)
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской 
империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации. 
Раскол христианства.
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, 
рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие.
Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение 
шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 
Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, 
шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян: 
Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные 
славяне в VIII— IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие 
восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из 
варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования 
восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, 
князь, дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Первые 
русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, 
кочевниками европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, 
уроки, погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица 
после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: 
Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. 
Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, 
вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия.
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, 
Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
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Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. Русская 
церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда. 
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 
политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий 
Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд. 
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X —  начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 
городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, 
мозаика, былины.
Тема 18. Католический мир на подъёме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви 
в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы. 
Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, 
инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность 
монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение 
Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 
Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского 
нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, 
Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой 
при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII -  начале 
XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 
Основные персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV -  XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 
(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 
Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные 
штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
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Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна 
д'Арк, Карл VII, Карл IV.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на 
архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура: 
развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Основные 
термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 
секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки 
(цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути 
средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель Расцвет 
Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. 
Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий 
Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит 
Алексий, Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение 
Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя 
политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 
Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пётр, 
митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и 
племянника. Мятеж ДмитрияШемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного. 
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II 
Тёмный, Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) (12 ч) 
Тема 28. На заре новой эпохи
ОткрытиеАмерики. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского 
общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и 
подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. 
Переход к мануфактурному производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан. 
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало 
Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины 
перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: 
общее и особенное.
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 
протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 
меркантилизм, религиозные войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. 
Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. 
Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Г енрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт,
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Н. Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618— 1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 
противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Основные термины и 
понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, 
индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, 
Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея 
Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 
арену. Формирование многонационального государства.
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 
поместье, Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 
Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение. 
Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака 
на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и 
последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича.
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 
староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, 
земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. 
Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХУ! вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 
грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в 
Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея 
Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.
Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 
Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. 
Рублёв, Даниил Чёрный.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и правление 
Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и 
восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 
Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 
Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: династический кризис, 
самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин- 
Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. 
Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович 
и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в 
Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. 
Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол, 
старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.
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Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 
Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление 
первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый 
устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 
Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 
барщина, тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 
Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско- турецкая 
война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 
г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра 
Алексеевича.
Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 
Голицын, И.А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра 
летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного времени. 
Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в 
России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 
Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения России. 
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, 
парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. 
Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч)
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 
политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, 
фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как 
правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. 
Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 
энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария 

Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. 
Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 
капитуляций, сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война
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1700— 1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и 
местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 
исторической науке.
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, 
коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, 
посессионные крестьяне, рекруты.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти 
Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. 
Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху 
дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация. 
Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 
Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещённого 
абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав 
участников, итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 
Жалованные грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления 
ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели 
участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. 
Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского 
мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия 
и революционная Франция.
Основные термины и понятия: протекторат.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, 
Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 
Жизнь и хозяйство народов России.
Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные 
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет -  первый российский 
университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в 
XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 
скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в 
XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 
портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. 
Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, 
Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. 
Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С.
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Бортнянский.
Раздел VI
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч)
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация СевернойАмерики в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное 
развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское 
чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение 
демократии в США. Конституция 1777 г.
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный 
суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. 
Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. 
Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. 
Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная 
монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты, 
революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.
Тема Европа и наполеоновские войны
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные 
войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи.
Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ 
и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики Александра 
I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 
основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный 
поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, 
континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, 
Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А.
Веллингтон, Г. Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. 
«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, С.И. Муравьёв- 
Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820— 1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 
результаты. Революции 1848— 1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, 
Л. Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 
движение.
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Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут. 
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой 
половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 
Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- Мартин, А. 
Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 
закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, 
патерналистский тип трудовых отношений.
Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных 
крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в 
Крымской войне. Итоги Крымской войны.
Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 
вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—  
1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.
Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии. 
«Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 
присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия.
Основные персоналии: Александр II.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное 
время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.
Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. 
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и 
развитие рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 
классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, 
Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины -  конца XIX в.
Власть и общество в России. Русские революционеры и Европа. Революционные организации. 
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, революционно
демократическое течение общественно-политической мысли, Земля и воля
Основные персоналии: А.С. Хомяков, Аксаковы, Грановский Т.Н., А.И. Герцен, В.Г. Белинский,
Н.П. Огарев, В.И. Засулич
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII—
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X IX  вв. К лассицизм , ром антизм  и реализм в ли тературе и и скусстве. П атри оти чески е м отивы  и 

идеи национального освобож дени я в литературе, ж ивопи си и музыке.
Основные термины и понятия: эволю ционизм , классицизм, реализм, романтизм.
Основные персоналии: П. Л аплас, К. Л инней, Ж .Л . Бю ф ф он, А .Л . Л авуазье, А . Л евен гук, И. 
Н ью тон , А . В ольт, Л. Гальвани, А м пер, М . Ф арадей, Ч. Д арвин, П .О . Бам арш е, Дж. С ви ф т, Д. 
Д еф о, И .В . Г ёте, И .Ф . Ш иллер, Ж .Л . Д авид, Ф .Р . деШ атобриан, Ж . де С таль, Э .Т .А . Гоф м ан, Г. 
Гей н е, Дж . Байрон, Г . К он стебл , К. К оро, Г. К ур б е, Ж .Ф . М илле, О. де Бальзак, С тен даль, В . 
Г ю го , П. М ерим е, Г. Ф л обер, Ч. Д иккенс, У . Теккерей, Р. В агн ер, А . М андзони, А . М ицкевич. 
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век р усск о й  литературы . Р усск ая  л и тература второй половины  X IX  в. О сн овн ы е стили, 
ж анры, тем ы  х уд о ж еств ен н о й  культур ы  Р о сси и  X IX  в. В ы д аю щ и еся  архи текторы , скульпторы  
и худож н и ки  X IX  в.; осн овн ы е тем ы  их твор ч ества  и произведения. Театр и драм атургия. 
М узы кал ьн ое и ск усств о  X I X  в. Развитие образования, науки и техники.

Программа среднего общего образования по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Базовый уровень.
Рабочая програм м а по общ ествозн ан и ю  для 10 класса составл ен а на осн ове ф едерального 

ком пон ен та го судар ств ен н о го  стан дарта общ его  образования (базовы й уровен ь), и авторской  
програм м ы  Л.Н. Б огол ю бова, Н .И . Г ородецкой , Л .Ф . И вановой, А . И. М атвеева, которая 
вклю чена в сборник: П рограм м ы  общ еобразовательны х учреж дений. О бщ ествозн ан и е 6 -11  
классы  -  М . «П росвещ ение» 2010 г, м етоди ческого пособи я «О бщ ествознани е». П оурочн ы е 
разработки. 10 класс»: учеб. п особи е для общ еобразоват. организаций : базовы й уровен ь / [Л. Н. 
Б огол ю бов, А . Ю . Л азебникова, Ю . И. А вер ья н о в и др.) М .: П росвещ ение, 2 0 17  г.

Рабочая програм м а конкретизирует содерж ани е предм етн ы х тем  Г о суд ар ств ен н о го  
образовательн ого стандарта, дает распределени е уч ебн ы х часов по разделам и тем ам  курса. 
К ален дарн о-тем ати ческое планирование составл ено по уч ебн и к у Л.Н. Б огол ю бова, А .Ю . 
Л абезниковой, М .Ю . Телю ки ной  и др. О бщ ествознание. У ч еб н и к  для уч ащ и хся  10 класса 
общ еобразовательны х учреж дений. Базовы й уровень. -  М .: П росвещ ение, 2 0 16 г .

С одерж ани е курса представляет со бой  ком плекс знаний, отраж аю щ и х основны е объекты  
изучения: о бщ еств о  и его  основны е сферы , человек в общ естве, правовое регулирование 
общ ествен н ы х отнош ений. И зучен и е предм ета О бщ ествознан и е призвано содей ствовать 
ф орм ированию  у  уч ащ и хся  ц ел остн ого  представления о тенден ци ях и закон ом ерн остях развития 
ч ел овеческого общ ества, становлению  правосознания и граж данской позиции. П ом им о знаний, 
важ ны ми содерж ательны м и ком понентам и курса являю тся: социальны е навыки, умения, 
со во к уп н о сть м оральны х и гум ан и сти ческ и х ц ен н остей  и т.д. Д анная дисциплина призвана 
пом очь им ориенти роваться в тек ущ и х собы ти ях общ ественн о-поли ти ческой  жизни.

Содержание учебного предмета
10 класс 
Введение (1 час)

Глава 1. Человек в обществе. (18 часов)
П редставлен и е об общ естве как слож ной систем е: элем ен ты  и подсистем ы . С оциальны е 
взаим одействия и общ ественн ы е отнош ения. П оняти е о соци альн ы х и н сти тутах, нормах, 
проц ессах. О сн овн ы е и н сти туты  общ ества.
О бщ еств о  и природа. П р оти вореч и вость воздействия л ю дей  на природную  среду. Ф ен ом ен  
«второй природы».
М н оговар и ан тн ость общ ествен н ого  развития. Э волю ц и я и револю ция как ф орм ы  социального 
изменения. П оняти е общ ествен н ого  прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традици онное (аграрное) общ ество. И н дустри ал ьн ое общ ество. П ости н дустри ал ьн ое 
(инф орм ационное) общ ество.
Ч еловек как р езультат би ологи ческой  и соц и ок ул ьтур н ой  эволю ции. Ф и л ософ ски е и научны е 
представлени я о соци альн ы х качествах человека.
М ы ш лен и е и деятельность. Т во р ч ество  в деятельности. Ф орм и ровани е характера. П отребн ости , 
сп о со бн о сти  и интересы .
П ознавательная деятел ьн ость человека. Ч ув ствен н ое и рациональное познание. П роблем а 
познаваем ости мира. П оняти е истины , её критерии. С ам опознание, его  формы. С ам ооц енка
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личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 
личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 
качества личности.
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 
творческой деятельности.
Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 
Освоение ценностей духовной культуры.
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 
заблуждение.
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 
Жизненный опыт и здравый смысл.
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация 
и интеграция научного знания.
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 
наук.
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 
сознание.
Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 
человеком самого себя.

Глава 2. Общество как мир культуры.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 
культуре. Мораль. Искусство.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 
исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 
познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. Этика науки. 
Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 
Самообразование. Реформирование образовательного процесса.
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 
ценности. Патриотизм. Гражданственность.
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки.
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип 
свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений.

Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение 
понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). 
Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система 
права».
Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников 
права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, 
подзаконный акт).
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину.
Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 
правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой,
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дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика 
видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, 
дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания.
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права.
Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 
Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая 
ответственность.
Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их защита. 
Воинская обязанность. Альтернативная служба.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 
законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 
России.
Конституционное право. Конституция -  основа государственного права. Основы 
конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 
обязанности.
Административное право. Административные правонарушения. Административная 
ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 
Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. Понятие 
юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право собственности и его 
защита.
Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой кодекс 
РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы. 
Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов, 
родителей и детей.
Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних.
Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и принципы.

Содержание учебного курса 
11 класс

Экономическая жизнь общества
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 
материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика.
Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 
Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП.
Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 
значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.
Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 
государственной регистрации фирмы.
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 
Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг.
Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы.
Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни общества.
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Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 
Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 
производства и потребления.
Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 
Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 
отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 
социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол.
Политическая жизнь общества
Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 
структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 
достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 
ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в политической жизни 
общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. 
Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 
Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 
деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. Типология 
лидерства. Лидеры и ведомые.
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 
ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 
жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 
Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура.

Программа среднего общего образования по АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА.
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Базовый уровень.
Общая характеристика учебного предмета.
В старшей школе на базовом уровне математика представлена двумя предметами: алгебра 

и начала анализа и геометрия. Цель изучения курса алгебры и начал анализа -  систематическое 
изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 
математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 
математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для 
изучения геометрии и физики.

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 
относящихся к началам анализа. Выявлением их практической значимости. При изучении 
вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения 
определяется с учётом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и 
согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. 
Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 
закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как 
при изучении нового материала, так и при проведении повторения.

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 
логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, 
показательных и логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих 
уравнений и неравенств. Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 
математического анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи.

Содержание программы
1. Числовые функции

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 
обратные функции.

2. Тригонометрические функции
Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 
Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 
углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции.

3. Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 
тригонометрических уравнений: введение новой переменной, разложение на множители, 
однородные тригонометрические уравнения.

4. Преобразование тригонометрических выражений
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 
суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 
тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений 
(продолжение).

5. Действительные числа.
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 
чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 
неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 
математической индукции

6. Комплексные числа.
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 
координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 
Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 
Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа.

7. Производная
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 
последовательностей.
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей.

97



В ы чи сл ени е пределов п оследовательн остей . С ум м а  бескон ечн ой  геом етри ческой  
прогрессии.
П редел ф ункции на бесконечности. П редел ф ункции в точке. П риращ ение аргум ента. 
П риращ ение функции.
Задачи, приводящ ие к понятию  производной. О пределение производной. А л го р и тм  
оты скания производной. Ф о р м ул ы  диф ф еренцирования. П равила дифф еренцирования. 
П оняти е производной n-го порядка. Д иф ф еренцирование слож ной функции. 
Д иф ф еренцирование обратной функции. У р авн ен и е касательной к граф ику функции. 
А л го р и тм  составлени я уравнения касательной к граф ику ф ункции y  = f(x).
П рим енение производной для доказательства тож д еств и неравенств. П остр оен и е графиков 
функций. П рим енение производной для оты скания наи больш и х и наим еньш их значений 
непреры вной ф ункции на пром еж утке. Задачи на оптим изацию .

8. Комбинаторика и вероятность.
П равило ум нож ения. П ерестан овки  и ф акториалы. В ы бо р  н ескольки х элем ентов. С очетания 
и размещ ения. Б ином  Н ью тона. С лучай ны е собы ти я и их вероятности.

Содержание курса 
11 класс

Повторение. Три гоном етри чески е функции. Три гоном етри чески е уравнения. П роизводная. 
Степени и корни. Степенные функции. П оняти е корня n-й  степ ени  из дей стви тельн ого числа.

Ф ун к ц и и  y  =  rfx  , их свой ства  и графики. С в о й ств а  корня n -й степени. П реобразование

вы раж ений, содерж ащ и х радикалы. О бобщ ен и е понятия о показателе степени. С теп енн ы е 
ф ункции, их свой ства  и графики (вклю чая диф ф еренцирование и интегрирование). И звлечение 
корней n -й степ ени  из ком плексны х чисел.
Показательная и логарифмическая функции. П оказательная функция, ее свой ства  и график. 

П оказательны е уравнения и неравенства. П оняти е логарифма. Ф ункц и я y  =  loqax , ее свой ства  и

график. С во й ств а  логариф м ов. Л огариф м и ческие уравнения и неравенства. Д иф ф еренцирование 
показательной и логариф м ической функций.

Первообразная и интеграл. П ервообразная и неопределенны й интеграл. О пределенны й 
интеграл, его  вы числение и свойства. В ы ч и сл ен и е площ адей плоски х фигур. П рим еры  
прим енения интеграла в физике.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табли чн ое и граф ическое 
представлени е данны х. Ч исловы е характери сти ки  рядов данны х. П оочередн ы й  и одноврем енны й 
вы бор нескольки х элем ентов из кон ечного м нож ества. Ф о р м ул ы  числа перестановок, сочетаний, 

размещ ений. Реш ение ком би наторны х задач. Ф о р м ул а  би ном а Н ью тона. С во й ства  
би ном иальны х коэф ф ициентов. Т р еугол ьн и к П аскаля. Э лем ентарны е и слож ны е собы тия. 
Р ассм отр ен и е случаев и вероятн ость сум м ы  н есовм естн ы х собы тий , вероятн ость 
проти воп олож н ого собы тия. П оняти е о н езависим ости собы тий. В ер о ятн о сть и статистическая 
ч астота наступления собы тия.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Р авн оси л ьн ость уравнений. 
О бщ и е м етоды  реш ения уравнений. У равн ени я с м одулями. И ррациональны е уравнения. 
Д оказательство неравенств. Р еш ен и е рациональны х неравенств с одной перем енной. Н еравенства 
с м одулями. И ррациональны е неравенства. У равн ени я и н еравен ства с двум я переменны ми. 
Д и оф ан товы  уравнения. С и стем ы  уравнений. У равн ени я и н еравен ства с параметрами. 
Повторение. Ч исловы е ф ункции. П реобразования три гон ом етри чески х выражений. 
П роизводная. П ервообразная и интеграл. П оказательны е и логари ф м ические уравнения и 

неравенства.

Программа среднего общего образования по ГЕОМЕТРИИ. Базовый уровень.
11 класс

Д анная рабочая програм м а составл ен а на осн ове ф едерального ком понента 
го судар ств ен н о го  стан дарта осн овн ого  общ его  образования по м атем атике, програм м ы  по 
геом етрии к уч ебн и к у для 10 -11  классов общ еобразовательны х ш кол авторов Л .С . А тан асяна, 
В .Ф . Б утузова, С .Б . К адом цева, Э .Г . П озняка и Л .С . К иселёвой.
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Д анная програм м а полн остью  отраж ает базовы й ур о в ен ь п одготовки  ш кольников по 
разделам программы . О н а конкретизирует содерж ани е тем  обр азовательн ого стан дарта и даёт 
прим ерное распределени е уч ебн ы х часов по разделам курса.

Рабочая програм м а вклю чает в себя: поясни тельн ую  записку, осн овн ое содерж ани е 
уч еб н о го  предм ета, основны е требовани я к уровн ю  п одготовки  учащ и хся, календарно
тем ати ческое планирование уч еб н ы х часов.

Г еом етри я -  один из важ нейш их ком понентов м атем ати ческого образования, она 
н еобходи м а для приобретения конкретны х знаний о простран стве и практически значим ы х 
ум ений. И зучен и е геом етрии вн оси т склад в развитие л оги ч еского мыш ления.

Цели
•  овладение си стем ой  знаний и ум ений, н еобходи м ы х для прим енения в практической 

деятельности, изучения см еж н ы х дисциплин, продолж ения образования;

•  интеллектуальное развитие, ф орм ирование свой ствен н ы х м атем ати ческой 
деятельн ости  качеств личности, н еобход и м ы х человеку для полноценной жизни в 
соврем енн ом  общ естве: ясн ости  и точ н ости  мысли, критичности мыш ления, интуиции, 
логи чн ости  мыш ления, элем ен тов алгори тм ической культуры , сп о со бн о сти  к преодолению  
трудностей ;

•  ф орм ирование представлени й об идеях и м етодах геом етрии как ун и версал ьн ого 
языка науки и техники, ср едства  м оделирования явлений и процессов;

•  воспи тание средствам и  м атем атики к ультур ы  личности: зн аком ство с историей 
развития матем атики, эволю ци ей  м атем ати ческих идей, поним ание значим ости м атем атики 
для общ ествен н ого прогресса, воспи тание отнош ени я к предм ету как к части 
общ ечеловеческой  культуры , играю щ ей о со б у ю  роль в общ ествен н ом  развитии.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В  х о д е  освоения геом етри ческого образования учащ и еся продолж аю т овладение 

разнообразны м и сп особам и  деятельн ости , при обретаю т и со вер ш ен ств ую т опыт:

•  проведения доказательны х рассуж ден и й , л оги ч еского обосн овани я вы водов, 
использования различны х языков м атем атики для иллю страции, интерпретации, аргум ентации и 

доказательства;

•  реш ения ш и рокого класса задач из различны х разделов курса, пои сковой  и творческой  
деятельн ости  при реш ении задач повы ш енной слож н ости  и н ети повы х задач;

•  планирования и осущ ествлен и я алгори тм ической деятельности: вы полнения и 
сам остоятел ьн ого составлени я алгори тм ических предписаний и и нструкци й на м атем ати ческом  
материале; использования и сам остоятел ьн ого составлени я ф орм ул на основе обобщ ения 
ч астн ы х случаев и р езультатов эксперим ента; вы полнения расчетов практи ческого характера;

•  построения и исследования м атем ати ческих м оделей для описания и реш ения 
прикладны х задач, задач из см еж ны х дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
результатов своей  работы , соотнесени я их с поставленной задачей, с личны м ж изненным 
опы том ;

•  сам остоятельн ой  работы  с источни кам и информации, анализа, обобщ ен и я и 
систем атизации полученной информации, интегрирования ее в личны й опыт;

•  сам остоятельн ой  и коллективной деятельности, вклю чения свои х р езультатов в 
результаты  работы  группы , соотн есен и е сво его  мнения с м нением  д р уги х  уч астн и ков уч ебн ого  
коллектива и мнением  автори тетн ы х источников.

Место программы в базисном учебном плане. С о гл асн о  Ф ед ер ал ьн ом у бази сн ом у 
уч ебн о м у плану на изучение предм ета «Г еом етрия» отводи тся 2 часа в неделю , и того 68 
у ч ебн ы х часов за уч ебн ы й  год.

Используемые элементы педагогических технологий:
>  Т ехн ологи я  проблем ного обучен и я (исследовательские методы в обучении):

Цель: пом очь учащ им ся полнее проявить свои способн ости , развивать сам остоятельн ость, 
инициативу, творчески й  потенциал, исследовательски е навыки.

>  Технология дифференцированного обучения:
Цель: обучен и е уч ащ и хся  планировать свое время для вы полнения заданий, вы бирать

99



ур о в ен ь подготовки  на данном  этапе (А , В , С )
> Технология проектного обучения

Цель: ф орм ирование у  уч ащ и хся  ум ен и й  построения м атем ати чески х м оделей из 
различны х сф ер практической деятельн ости  человека.

> Информационно-коммуникационные технологии:
Цель: С о зд ать услови я для ком ф ортн ости  учащ и хся, сп о со б ств о в ать  р аботе в 

сам остоятельн ом  реж име, активизировать познавательную  деятельность.

Содержание учебного предмета
Тема: «Введение»

Прямые и плоскости в пространстве. О сн овн ы е понятия стереом етри и  (точка, прямая, 
плоскость, пространство). П ерп енди кулярн ость прямых.
Учащиеся должны уметь:
• распознавать на чертеж ах и м оделях простран ствен н ы е формы; соотн оси ть трехм ерн ы е 

объекты  с их описаниями, изображ ениями;
Тема: «Параллельность прямых и плоскостей»

П ересекаю щ и еся, параллельны е и скрещ и ваю щ иеся прямые. У го л  м еж ду прямы ми в 
пространстве. П араллельность плоскостей , признаки и свойства.

Учащиеся должны уметь:
• опи сы вать взаим ное располож ени е прямы х в простран стве, аргум ен ти ровать свои 

суж дени я об этом  располож ении;

• стр ои ть простейш ие сечения куба, тетраэдра;
Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

П ерп енди кулярн ость прямой и плоскости , признаки и свойства. Т еор ем а о тр ех  
перпендикулярах. П ерпендикуляр и наклонная. У го л  м еж ду прямой и плоскостью . 
П ерп енди кулярн ость плоскостей , признаки и свойства. Д вугранн ы й  угол, линейны й угол  
двугр ан н о го  угла. Р асстоян и я от точки до  плоскости . Р асстоян и е от прямой до  плоскости. 
Р асстоян и е м еж ду параллельны м и плоскостям и. Р асстоян и е м еж ду скрещ и ваю щ им ися прямыми.
Учащиеся должны уметь:

•  опи сы вать взаим ное располож ени е пл оскостей  в пространстве, аргум ен ти ровать свои 
суж дени я об этом  располож ении;

•  анализировать в простей ш и х случаях взаим ное располож ени е объектов в пространстве; 
Тема: «Многогранники»

М ногогранники. В ерш ины , ребра, грани многогранника. Развертка. М н огогр ан н ы е углы . 
В ы п ук л ы е многогранники. Призма, ее основания, боковы е ребра, вы сота, боковая п оверхн ость. 
П рямая и наклонная призма. П равильная призма. П араллелепипед. К уб . П ирам ида, ее основание, 
боковы е ребра, вы сота, боковая поверхн ость. Т реугол ьн ая пирамида. П равильная пирамида. 
У сеч ен н ая  пирамида. С и м м етри и  в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. П оняти е о 
сим м етрии в простран стве (центральная, осевая, зеркальная). П ри м еры  сим м етрий в 
окруж аю щ ем  мире. С ечени я призмы, пирамиды. П редставлен и е о правильны х м ногогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Учащиеся должны уметь:

•  изображ ать основны е многогранники; вы полнять чертеж и по услови ям  задач

•  стр ои ть простейш ие сечения призмы, пирамиды;

•  реш ать планим етрические и простейш ие стереом етри чески е задачи на нахож дение 
геом етри чески х величин (длин, углов, площ адей);

Тема: «Векторы в пространстве»
В екторы . М о д ул ь вектора. Р ав ен ство  векторов. С лож ени е векторов и ум н ож ен и е вектора 

на число. У го л  м еж ду векторам и. К оллинеарны е векторы . Разлож ение вектора по двум  
неколлинеарны м  векторам. К ом планарны е векторы . Разлож ение по трем  неком планарны м  
векторам.
Учащиеся должны уметь:
• использовать при реш ении стереом етри чески х задач планим етрические ф акты  и методы ;

• проводи ть доказательны е рассуж ден и я в х о д е  реш ения задач;
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Тема: «Повторение»
Прямые и плоскости в пространстве. О сн овн ы е понятия стереом етри и  (точка, прямая, 

плоскость, пространство). П ерп енди кулярн ость прямы х. П ересекаю щ и еся, параллельны е и 
скрещ и ваю щ иеся прямые. У го л  м еж ду прямы ми в пространстве. П араллельность плоскостей , 
признаки и свойства. П ерп енди кулярн ость прямой и плоскости , признаки и свойства. Т еор ем а о 
тр ех  перпендикулярах. П ерпендикуляр и наклонная. У го л  м еж ду прямой и п лоскостью . 
П ерп енди кулярн ость плоскостей , признаки и свойства. Д вугранн ы й  угол, линейны й угол  
двугр ан н о го  угла. Р асстоян и я от точки до  плоскости . Р асстоян и е от прямой до  плоскости. 
Р асстоян и е м еж ду параллельны м и плоскостям и. Р асстоян и е м еж ду скрещ и ваю щ им ися прямыми.

В екторы . М о д ул ь вектора. Р ав ен ство  векторов. С лож ени е векторов и ум н ож ен и е вектора 
на число. У го л  м еж ду векторам и. К оллинеарны е векторы . Разлож ение вектора по двум  
неколлинеарны м  векторам. К ом планарны е векторы . Разлож ение по трем  неком планарны м  

векторам. М ногогранники. В ерш ины , ребра, грани многогранника. Развертка. М н огогран н ы е 
углы . В ы п ук л ы е многогранники. Призма, ее основания, боковы е ребра, вы сота, боковая 
поверхн ость. П рямая и наклонная призма. П равильная призма. П араллелепипед. К уб . П ирамида, 
ее основание, боковы е ребра, вы сота, боковая поверхн ость. Т реугол ьн ая пирамида. П равильная 
пирамида. У сеч ен н ая  пирамида. С и м м етри и  в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
П оняти е о сим м етрии в простран стве (центральная, осевая, зеркальная). П ри м еры  сим м етрий в 
окруж аю щ ем  мире. С ечени я призмы, пирамиды. П редставлен и е о правильны х м ногогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Учащиеся должны уметь:

•  использовать при реш ении стереом етри чески х задач планим етрические ф акты  и м етоды ;

•  проводи ть доказательны е рассуж ден и я в х о д е  реш ения задач;

•  использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятел ьн ости  и 
повседн евн ой  ж изни для: исследования (м оделирования) неслож ны х практических 
си туаци й  на основе изученны х ф орм ул и свой ств фигур;

•  вы числения площ адей поверхн остей  простран ствен н ы х тел при реш ении практических 
задач, используя при н еобход и м ости  справочники и вы числительны е устр ой ства.

Содержание курса
Метод координат в пространстве.
К оор ди н аты  точки и координаты  вектора. С калярное произведение векторов. У р авн ен и е 
плоскости . Движ ения. П реобразование подобия.
Цилиндр, конус, шар
П оняти е цилиндра. П лощ адь п оверхн ости  цилиндра. П оняти е конуса. П лощ адь п оверхн ости  
конуса. У сеч ен н ы й  конус. С ф ер а и шар. У р авн ен и е сферы. В заи м н ое располож ени е сф еры  и 
плоскости . К асательн ая пл оскость к сфере. П лощ адь сферы.
Объемы тел
О бъ ем  прям оугольн ого параллелепипеда. О бъ ем ы  прямой призмы и цилиндра. О бъем ы  
наклонной призмы, пирам иды  и конуса. О бъ ем  ш ара и площ адь сферы . О бъ ем ы  ш арового 

сегм ента, ш арового слоя и ш арового сектора.
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации

Программа среднего общего образования по ИНФОРМАТИКЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. Базовый уровень.

П рограм м а по инф орм атике и инф орм ационны м  техн ол оги ям  составл ен а на осн ове 
ф едерального ком пон ен та го суд ар ств ен н о го  стан дарта базового  уровня о бщ его  образования.

И зучен и е инф орм атики и инф орм ационны х техн ол оги й  в старш ей  ш коле на базовом  
ур о в н е направлено на д о сти ж ен и е сл ед ую щ и х целей:

•  освоен и е си стем ы  базовы х знаний, отраж аю щ и х вклад инф орм атики в ф орм ирование 
соврем енн ой  научн ой  картины  мира, роль инф орм ационны х п р оц ессов  в общ естве, 
би ологи ч еск и х и техн и ч еск и х си стем ах;

•  овладение ум ениям и прим енять, анализировать, преобразовы вать инф орм ационны е
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м одели реальны х объ ек тов и п р оц ессов, и спользуя при этом  инф орм ационны е и 
ком м ун и каци онн ы е техн о л о ги и  (И К Т), в то м  числе при изучении д р уги х  ш кольны х дисциплин;

•  развитие познавательны х и н тересов, и н телл ектуал ьн ы х и тво р ч еск и х  сп о со б н о стей  
п утем  освоен и я и использования м етодов инф орм атики и ср едств  И К Т  при изучении 
различны х у ч ебн ы х предм етов;

•  воспи тан и е ответствен н о го  отнош ени я к собл ю ден и ю  эти ч еск и х и правовы х норм  
инф орм ационной деятельности;

•  п ри обретен и е опы та использования инф орм ационны х техн о л о ги й  в инди ви дуальн ой  
и коллекти вной уч ебн о й  и познавательной, в том  числе проектной деятельности.

И нф орм ационны е п р оц ессы  являю тся ф ун дам ен тальн ой  составл яю щ ей  соврем енн ой  
картине мира. О ни отраж аю т ф еном ен реальности, важ ность котор ого  в развитии 
би ологи чески х, соци ал ьн ы х и техн и ч еск и х  си стем  сегодня уж е не п одвергается  сом нению . 
С о б ств ен н о  говоря, им енно благодаря это м у  ф еном ен у стало возм ож ны м  гово ри ть о сам ой 
дисциплине и уч ебн ом  предм ете информатики.

К ак  и всякий ф еном ен реальности, инф орм ационны й проц есс, в п р о ц ессе познания из 
«вещ и в себе»  долж ен стать «вещ ью  для нас». Д ля это го  его, преж де всего, надо 
проанализировать это т  инф орм ационны й п р оц есс на предм ет вы явления взаим освязей его 
отдел ьн ы х ком понент. В о -вто р ы х, надо каким  - ли бо образом  представи ть, эти  взаим освязи, т.е. 
отразить в некотором  языке. В  результате мы буд ем  им еть и нф орм ационную  м одель дан н ого 
процесса. П р оц ед ур а создания инф орм ационной м одели, т.е. н ахож дени е (или создание) 
н екоторой  ф орм ы  представлени я инф орм ационного пр оц есса  составл яет сущ н о сть  
ф ормализации. В то р о й  м ом ент связан с тем , ч то  найденная ф орм а долж на бы ть 
«м атериализована», т.е. «овещ ествлена» с пом ощ ью  н екоторого  м атери альн ого носителя. 
П редставл ен и е л ю бо го  процесса, в ч астн ости  инф орм ационного в н екотором  языке, в 
со о тв етств и е с кл асси ческой  м етодол оги ей  познания является м оделью  (соответств ен н о, 
инф орм ационной м оделью ). В аж н ей ш и м  сво й ство м  инф орм ационной м одели является ее 
адек ватн ость м одели р уем ом у п р о ц ессу  и целям моделирования. И нф орм ационны е м одели 
чрезвы чай но разнообразны , - тексты , табли цы , рисунки, алгоритм ы , програм м ы  - все это 
инф орм ационны е модели. В ы б о р  ф орм ы  представлени я и н ф орм ационного процесса, т.е. вы бор 
языка определяется задачей, которая в данны й м ом ент р еш ается субъ ектом .

А втом ати зац и я инф орм ационного процесса, т.е. возм ож н ость его  реализации с пом ощ ью  
н екоторого  техн и ч еск о го  устр о й ства , т р е б у е т  его  представлени я в ф орм е д о ступ н о й  д ан н ом у 

техн и ч еск о м у устр о й ств у, например, ком пью теру. Э т о  м ож ет бы ть сделано в два этапа: 
представлени е инф орм ационного пр оц есса  в виде алгори тм а и использования ун и вер сал ьн ого  

двои чн ого кода (языка - «О», «1»). В  этом  сл уч ае инф орм ационны й п р о ц есс стан ови тся 
«инф орм ационной технологи ей ». Э т а  общ ая логи ка развития к ур са  инф орм атики от 
инф орм ационны х п р оц ессов к инф орм ационны х техн ол оги ям  проявляется и кон крети зи руется 
в пр оц ессе реш ения задачи. В  этом  сл уч ае м ож но говори ть об  инф орм ационной техн ол оги и  

реш ения задачи.
П ри ори тетн ой  задачей к ур са  инф орм атики осн овн ой  ш колы  является освоен и е 

инф орм ационная техн ол оги я  реш ения задачи (к ото рую  не сл ед ует  см еш и вать с изучением  
кон кретны х програм м н ы х средств). П ри эти м  сл ед ует  отм етить, что в осн овн ой  реш аю тся 
ти повы е задачи с и спользованием  ти п о в ы х програм м н ы х средств.

П ри ори тетны м и объектам и  изучения инф орм атики в старш ей  ш коле являю тся 
инф орм ационны е си стем ы , пр еи м ущ ествен н о автом атизи рованны е инф орм ационны е систем ы , 
связанны е с инф орм ационны м и процессам и, и инф орм ационны е технол оги и , рассм атри ваем ы е 
с позиций си стем н ого  подхода. Э т о  связано с тем , ч то базовы й ур о в ен ь старш ей  ш колы , 
ориентирован, преж де всего, на уч ащ и хся  - гум анитари ев. П ри этом , сам  терм и н 
"гум анитарны й " поним ается как синоним  ш ирокой, "гум ан и тарн ой ", культуры , а не п р остое 
проти воп оставл ени е "естествен н о н ауч н о м у" образованию . П ри так ом  п о д хо д е важ нейш ая роль 
отводи ться  м етодол оги и  реш ения н ети повы х задач из различны х образовательн ы х областей.

О сн овн ы м  м ом ентом  этой  м етодологи и  является представлени я дан н ы х в виде 
инф орм ационны х си стем  и м оделей  с целью  п о сл ед ую щ его  использования ти п овы х
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програм м ны х средств.
Э т о  позволяет:

•  о бесп еч и ть п р еем ств ен н ость к ур са  инф орм атики осн овн ой  и старш ей ш колы  (типовы е 
задачи - ти п овы е програм м ны е ср ед ства  в осн овн ой  ш коле; н ети повы е задачи - ти повы е 
програм м ны е ср ед ства  в рам ках базового  уровн я старш ей ш колы);

•  си стем ати зи ровать знания в области  инф орм атики и инф орм ационны х технол оги й , 
получ енн ы е в осн овн ой  ш коле, и у гл у б и ть  их с уч ето м  вы бран н ого проф иля обучения;

•  ож ить о сн о в у  для дал ьн ей ш его проф есси он альн ого обучения, п оскол ьк у соврем енная 
инф орм ационная деятел ьн ость н оси т, по п р еи м ущ еству, си стем н ы й  характер;

•  сф орм и ровать н еобход и м ы е знания и навы ки р аботы  с инф орм ационны м и м оделями 
и технологи ям и , позволяю щ ие и спол ьзовать их при изучении д р уги х  предм етов.

В с е  кур сы  инф орм атики осн овн ой  и старш ей ш колы  строятся на о сн ов е содерж ател ьны х 
линий представленн ы х в общ еобразовательн ом  стандарте. В м е ст е  с тем  сл ед ует  отм ети ть, что 
все эти  содерж ательны е линии м ож но сгр уп п и р овать в три осн ов н ы х направления: 
"И нф орм аци онны е п р оц ессы ", "И нф орм аци онны е м одели" и "И нф орм ационны е основы  
управления". В  эти х  направлениях отраж ены  обобщ аю щ и е понятия, которы е в явном  или не 
явном  виде п р и су тст в у ю т  во всех  со вр ем ен н ы х уч ебн и к ах информатики.

О сн овн ая  задача базового уровн я старш ей  ш колы  со сто и т  в изучении общ и х 
закон ом ерн остей  ф ункционирования, создания и прим енения инф орм ационны х систем , 
п р еи м ущ ествен н о автом атизи рованны х.

С  точки  зрения содерж ани я это  позволяет развить осн овы  си стем н ого  видения мира, 
расш ирить возм ож н ости  и нф орм ационного м оделирования, обесп еч и в тем  сам ы м  значительное 
расш ирени е и угл убл ен и е м еж п редм етны х связей инф орм атики с други м и  дисциплинами.

С  точки  зрения деятельн ости , это  д ает возм ож н ость сф орм и ровать м етодол оги ю  
использования осн овн ы х автом ати зи рован н ы х инф орм ационны х си стем  в реш ении конкретны х 
задач, связанны х с анализом и представлени ем  осн ов н ы х инф орм ационны х процессов:

- автом атизи рованны е инф орм ационны е си стем ы  (А И С ) хран ен и я м асси вов 
инф орм ации (си стем ы  управления базам и данны х, и н ф орм аци он н о-пои сковы е систем ы );

А И С  обработки  инф орм ации (си стем н ое програм м ное обеспечен и е, и н струм ен тальн ое 

програм м ное обеспечен и е, автом ати зи рован н ое рабочее м есто, оф исны е пакеты);
А И С  передачи инф орм ации (сети, телеком м уни кации);
А И С  управления (си стем ы  автом ати зи рован н ого управления, автом атизи рованны е 

си стем ы  управления, операционная си стем а как си стем а управления ком пью тером ).
С  м етоди ческой  точки  зрения в п р оц ессе преподавани я сл ед ует  обрати ть вним ание на 

сл ед ую щ и е м ом енты . И нф орм аци он н ы е п р оц ессы  не су щ е с т в у ю т  сам и по себе (как не 
су щ е ств у е т  движ ени е сам о по себе, - всегд а  су щ е ств у е т  "н оси тель" э то го  движ ения), они всегд а  
п р отекаю т в каки х-ли бо си стем ах. О сущ еств л ен и е инф орм ационны х п р о ц ессо в  в си стем ах 
м ож ет бы ть целенаправленны м  или сти хийны м , органи зованны м  или хаоти чны м , 
детерм инированны м  или сто хасти ч ески м , но какую  бы  мы не рассм атри вали  си стем у, в ней 
всегд а  п р и су тст в у ю т  инф орм ационны е п роц ессы , и какой бы  инф орм ационны й п р оц есс мы не 
рассм атривали, он всегд а  реали зуется  в рам ках какой-ли бо систем ы .

О дни м  из важ нейш их понятий к ур са  инф орм атики является понятие инф орм ационной 
модели. О н о является одним  из осн ов н ы х понятий и в инф орм ационной деятельн ости . П ри 
р аботе с инф орм ацией мы всегд а  им еем  дело ли бо с готовы м и  инф орм ационны м и м оделями 
(вы ступ аем  в роли их наблю дателя), ли бо разрабаты ваем  инф орм ационны е модели. А л го р и тм  

и програм м а - разны е виды  инф орм ационны х м оделей. С оздан и е базы  дан н ы х тр еб ует, преж де 
всего, определения м одели представлени я данны х. Ф орм и рован и е зап р оса к лю бой  
и н ф орм ационно-справочной си стем е - такж е отн оси тся  к и н ф орм ационном у м оделированию . 
И зуч ен и е л ю бы х п р оц ессов, п р ои сходящ и х в ком пью тере, н евозм ож но без построени я и 
исследован и я со о тв етств у ю щ ей  инф орм ационной модели.

В аж н о  п одч ер кн уть деятел ьн остн ы й  характер  п р о ц есса  моделирования. 

И нф орм ационное м оделирование является не только объ ек том  изучения в инф орм атике, но и 
важ нейш им  сп о со б о м  познавательной, уч ебн о й  и практической деятельн ости . Е го  такж е м ож но

103



рассм атри вать как м етод н аучн ого исследован и я и как сам остоятел ьн ы й  вид деятельности.
П ри нципиально важ ны м  м ом ентом  является и зучение инф орм ационны х основ 

управления, которы е является н еотъем лем ы м  ком пон ен том  к ур са  информатики. В  ней речь 
идет, преж де всего, об управлен и и  в техн и ч еск и х  и со ц и отехн и ч еск и х си стем ах, х о тя  общ ие 
закон ом ерн ости  управления и сам оуправлен и я справедливы  для си стем  различной природы. 

У п р авл ен и е такж е н оси т деятел ьн остн ы й  характер, ч то  и долж но найти отраж ение в м етодике 
обучения.

И нф орм ационны е техн ол оги и , которы е и зуч аю тся  в базовом  ур о в н е - это, преж де всего, 
автом атизи рованы  инф орм ационны е систем ы . Э т о  связано с тем , что возм ож н ости  
инф орм ационны х си стем  и техн ол оги й  ш ироко и сп ол ьзую тся  в прои зводствен н ой , 
уп р авлен ч еской  и ф инансовой деятельности.

О ч ен ь важ ны м  является сл ед ую щ ее о бстоятел ьство. В  посл едн ее время все  больш ее 
число инф орм ационны х техн ол оги й  строятся по принци пу "откры той  автом атизи рованной 
си стем ы ", т.е. си стем ы , сп о со бн о й  к взаи м одей стви ю  с др уги м и  систем ам и. Х арактер н ой  
о со бен н о стью  эти х си стем  является возм ож н ость м одиф икации л ю б о го  ф ункци онального 
ком пон ен та в со о тветстви и  с реш аем ой  задачей. Э т о  придает о со бо е значение таким  
ком понентам  инф орм ационное м оделирование и инф орм ационны е осн овы  управления.

О буч ен и е инф орм атике в общ еобр азовательн ой  ш коле цел есообразн о органи зовать «по 
спирали»: первоначальное зн аком ство с понятиям и в се х  и зучаем ы х линий (м одулей), затем  на 
сл ед ую щ ей  ступ ен и  обучен и я изучение воп росов т е х  ж е м одулей , но у ж е на качественн о новой 
основе, более подробн ое, с вклю чением  н екоторы х н овы х понятий, отн осящ и хся  к д ан н ом у 
м одулю  и т.д. Т аки х "витков" в зави си м ости  от кол и чества уч еб н ы х  часов, о твед ен н ы х под 
инф орм ати ку в кон кретной  ш коле, м ож ет бы ть д ва или три. В  базовом  ур о в н е старш ей ш колы  
это  позволяет перейти к более гл уб о к о м у всесто р о н н ем у и зучению  осн ов н ы х содерж ател ьн ы х 
линий к ур са  инф орм атики осн овн ой  ш колы. С  д р уго й  стор он ы  это  д ает возм ож н ость 
о сущ еств и ть  реальн ую  проф илизацию  обучен и я в гум ан и тарн ой  сфере.

Содержание учебного предмета
С тр ук тур а  содерж ания общ еобразовательного предм ета инф орм атика в 10 -11 классах 

основной  ш колы  определена следую щ и м и  укруп нён ны м и  тем ати чески м и  блокам и (разделами):

•  информация и инф орм ационны е технологии;

•  м атем ати ческие основы  инф орм атики ;

•  алгоритм ы  и элем енты  програм мирования;

•  инф орм ационно-ком м уникационны е технологи и . Р абота  в инф орм ационном  
пространстве.

Содержание курса учебного предмета в 10 классе
Раздел 1. Информация и информационные процессы

Р оль инф орм ации и связанны х с ней проц ессов в окруж аю щ ем  мире. Различия в представлени и 
данны х, предназначенны х для хранения и обработки  в автом атизи рованны х ком пью терн ы х 
си стем ах, и данны х, предназначенны х для восприятия человеком . С и стем ы . К ом пон енты  
си стем ы  и их взаим одействие. У н и вер сал ьн ость д и скретн ого представлени я информации 

Раздел 2. Математические основы информатики 
Т ек сты  и кодирование. Р авном ерн ы е и неравном ерны е коды. У сл о в и е  Ф ано. С и стем ы  счисления. 
С равн ен и е чисел, записанны х в двоичной, восьм еричной и ш естнадцатеричной си стем ах 
счисления. С лож ени е и вы читание чисел, записанны х в эти х си стем ах счисления. Э л ем енты  
ком бинаторики, теори и  м нож еств и м атем ати ческой
логики. О перации «импликация», «эквивалентность». П ри м еры  законов алгебры  логики. 
Э кви валентн ы е преобразования логи чески х выраж ений. П остр оен и е л оги ч еского вы раж ения с 
данной табли цей истинности. Реш ен и е простей ш и х логи чески х уравнений. Н орм альны е формы: 
дизъю нктивная и конъю нктивная нормальная форма. Д и скретны е объекты . Реш ен и е 
алгори тм ических задач, связанны х с анализом граф ов (примеры: построения оптим ального пути 
м еж ду верш инам и ориенти рованного ациклического графа; определения количества различны х 
п утей  м еж ду верш инами). И спользовани е графов, деревьев, сп и сков при описании объектов и 
п р оц ессов окр уж аю щ его  мира. Б инарное дерево
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Раздел 3. Использование программных систем и сервисов
Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Программная и аппаратная 
организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 
Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 
роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 
развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров 
и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 
обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с 
использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 
программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 
специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 
гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 
соответствии с целями его использования. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 
Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 
аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 
Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 
использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 
распознавания устной речи. Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование 
аудио визуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. Использование 
мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 
группе, технология публикации готового материала в сети.
Содержание курса учебного предмета в 11 классе 
Раздел 1. Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины 
(массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 
программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в 
выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности 
программ с использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
Примеры задач:
-  алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 
без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 
числовой последовательности (или массива);
-  алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; -  алгоритмы решения 
задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и 
т. д.);
-  алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск 
элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в
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обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 
значения.
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 
которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество 
выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 
исходных данных. Математическое моделирование. Представление результатов моделирования 
в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 
таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 
достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 
моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 
учебной деятельности.

Раздел 2. Использование программных систем и сервисов
Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электронных) 
таблиц на практике (в том числе — в задачах математического моделирования). Базы данных. 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск 
и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в
информационном пространстве
Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 
Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с 
сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение 
данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в 
сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети 
Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 
определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; бронирование билетов 
и гостиниц и т. п. Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного 
взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 
защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности

Программа среднего общего образования по ГЕОГРАФИИ. Базовый уровень.
Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у обучающихся 
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных явлений и процессов разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развивать у школьников познавательный
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интерес к другим народам и странам.
Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии 

ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, основных закономерностях 
развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных, 
экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 
географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и общества. Это звено в системе 
непрерывного географического образования является базой для изучения общих географических 
закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой для последующей 
уровневой дифференциации. В учебном плане среднего общего образования и / или в 
индивидуальном учебном плане география занимает место предмета по выбору из обязательной 
предметной области «Общественные науки». На изучение курса географии на базовом уровне 
предусматривается по 2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 ч в год

Содержание 
10 класс

География мира.
Введение (1 час)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из «стволовых 
ветвей» географии.

Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 
традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и 
новые (математический, математико-географического моделирования, дистанционно
аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической 
географии.

Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 
универсальный источник информации. Переход от бумажной -  к машинной информации. 
Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике 
и геоинформационной системе (ГИС).

Структура учебника. Как работать с учебником.
Часть I. Общая характеристика мира.
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны 
с переходной экономикой.

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 
войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 
распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 
терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 
федеральная.

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение.
П ракт ические работ ы
1. Н а  к/карт е вы дел и т ь р а з н ы е  т ип ы  ст ран.

2. И сп о л ьзу я  ф о р за ц  у ч еб н и к а , сост а ви т ь ко н сп ек т и вн о -сп р а во ч н у ю  т аблицу  

« Г о су д а р ст в ен н ы й  ст р о й  ст ран  м ира».

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 
природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 
рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 
сочетаниях природных ресурсов.

107



Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса 
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география.
Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы 

(вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных 
пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
П ракт ические работ ы
1. О п и р а я сь  н а  зн а н и я п о  п р ед ш ест в у ю щ и м  ку р са м  ге о гр а ф и и  и доп о л н и т ел ьн ы е  

и ст о ч н и ки  ин ф ор м а ц и и , со ст а ви т ь ко н сп ек т и вн о -сп р а во ч н у ю  т аблицу о б е сп е ч ен н о ст и  

п р и р о д н ы м и  р е с у р с а м и  с  п р и м ер а м и  р ес у р со и зб ы т о ч н ы х , р е с у р с о д о с т а т о ч н ы х  и  

р е с у р с о н е д о с т а т о ч н ы х  ст ран.

2. И сп о л ьзу я  д а н н ы е у ч еб н и к а , р а ссч и т а т ь, н а  ск о л ь к о  лет  хват ит  м и р о в ы х  р а з в е д а н н ы х  

з а п а со в  угля, неф т и, п р и р о д н о го  га за  и ж е л е з н ы х  р у д  п р и  со в р е м е н н о м  у р о в н е  и х  д о б ы ч и .

3. И сп о л ьзу я  д а н н ы е у ч еб н и к а , ср а вн и т ь о б е сп е ч е н н о ст ь  ст ран  м и р а  п а хо т н ы м и  

у г о д ь я м и  и сд ел а т ь вы воды .

4. И сп о л ьзу я  д а н н ы е у ч еб н и к а , ср а вн и т ь о б е сп е ч е н н о ст ь  ст ран  р е с у р с а м и  р е ч н о г о  ст о к а  

и о п р едел и т ь, к а к и е из ст ран  о б е с п е ч е н ы  им и н ед о ст а т о ч н о , д о ст а т о ч н о  и в избы т ке.

Тема 3. География населения мира (6 часов)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 
распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 
распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические 
показатели. Начало затухания демографического взрыва.

Демографическая политика, её особенности в экономически развитых и развивающихся 
странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 
ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 
показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические показатели 
России.

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны 
с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 
экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 
народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. 
Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на 
примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. 
Мировые религии -  христианство, мусульманство, буддизм и их географическое 
распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. 
Религиозные противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 
факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей 
и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции 
населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) миграции 
населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры 
притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции 
по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа беженцев. 
Внутригосударственные миграции населения и их причины.
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Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 
Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 
городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 
география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные 
страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо 
урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие 
урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 
развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. 
Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 
окружающая среда.

П ракт ические работ ы
1. И сп о л ьзу я  т екст , т а бли цы  и р и су н к и  у ч еб н и к а , п о д сч и т а т ь н а ск о л ьк о  вы р о сл о  

н а сел ен и е м и р а  в X I X  и X X  веках. П о ст р о и т ь л и нейн ую  д и а гр а м м у  р о с т а  ч и сл ен н о ст и  н а сел ен и я  

за  п е р и о д  1 9 5 0  -  2 0 10  гг

2. И сп о л ьзу я  д а н н ы е у ч е б н и к а  п р оа н ал изир ова т ь п оказа т ели р о ж д а е м о с т и ,  

см ер т н ост и , Е П  в р а з н ы х  р е г и о н а х  и ст ранах.

3. С т р укт ур а  населения.

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов)
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого 
фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) 
техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути 
развития техники и технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика.

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении 
труда и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 
главные региональные и отраслевые интеграционные объединения.

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 
Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 
производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север
Юг). Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны 
и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 
Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 
производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 
группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 
высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 
Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 
развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её 
главные направления.

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 
ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. 
Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический.

П ракт ические работ ы
1. И сп о л ьзу я  т екст  у ч еб н и к а , сост а ви т ь в т ет р а д и  сист ем а т и зи р у ю щ ую  т аблицу  

« Г л а вн ы е на п р авлен ия (6) р а зв и т и я  п р о и зв о д ст ва  в эп о х у  Н Т Р » .

2. Д о м а ш н я я  п/р «И сп ол ьзуя  у ч е б н и к  и д о п о л н и т ел ьн ы е и ст о ч н и ки  и н ф ор м а ци и, 

сост а ви т ь в т ет р а д и  сл еду ю щ у ю  сист ем а т и зи р у ю щ ую  т аблицу с  са м о ст о я т ел ьн ы м  в ы б о р о м  

ст ран»_______________________________ ___________________________________________________
Страны Отрасли их международной специализации

3. П о л ьзу я сь  т ек ст о м  у ч еб н и к а , н а н ест и  н а  конт урную  карт у м и р а  гл авн ы е р е г и о н а л ь н ы е
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гр уп п ир овки и ст р а н ы -ч л ен ы  О П Е К . И сп о л ьзо ва т ь е ё  дл я  к о н к р ет и за ц и и  ха р а кт ер и ст и ки  

м е ж д у н а р о д н о й  эк о н о м и ч ес к о й  инт еграции.

4. И сп о л ьзу я  м ат ер иа л у ч еб н и к а , н а н ест и  н а  конт урную  карт у д е ся т ь гл а вн ы х цен т р ов  

м и р о в о го  х о зя й ст ва  с  у к а за н и ем  их д о л и  в ва ловом  м и р о в о м  продукт е.

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
Промышленность -  первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в 
эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 
промышленности мира, возрастание доли стран Юга.

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 
промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 
сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные 
черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие 
страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в 
мировой энергетике.

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 
Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы 
производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой 
отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 
главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной 
структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её 
главные регионы. Промышленность и окружающая среда.

Сельское хозяйство -  вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 
хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» 
в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 
хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры.
Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское 
хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.

Транспорт -  третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 
система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся 
стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 
железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География 
мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный 
транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт -  самый молодой и динамичный вид 
транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 
между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 
экономике и свободной экономической зоне.

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 
товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. 
Всемирная торговая организация (ВТО).

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 
экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно
техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии.
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П ракт ические работ ы
1. И сп о л ьзу я  д а н н ы е у ч е б н и к а  д а т ь ха р а кт ер и ст и ку  Т Э К .

2. П о  карт е м и р о в о г о  м а ш и н о ст р о е н и я  в ге о гр а ф и ч е с к о м  а т ла се для 10  к л а сса  

сост а ви т ь в т ет р а д и  сист ем а т и зи р у ю щ ую  т аблицу « Г р у п п и р о вка  ст ран  м и р а  п о  у р о в н ю  

р а зв и т и я  м а ш и н о с т р о е н и я ». В ы д е л и т ь ч ет ы р е гр уп п ы  ст ран: с  вы со к и м , ср едн и м , низким  

у р о в н е м  р а зв и т и я  эт о й  от р а сли  и с  е ё  от сут ст вием .

Ч асть  2. Регионы и страны мира (27 часов)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 
страны; страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 
группы).

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 
Австралии.

Тема 6: Европа -  7 часов
П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы :

1. О б ъ я с н е н и е  вза и м о свя зей  м е ж д у  р а з м е щ е н и е м  н аселения, хозяйст ва, п р и р о д н ы м и  

у сл о ви я м и  р а з н ы х  т еррит орий.

2. Н а н е ст и  н а  конт урную  карт у все  ст р а н ы  и и х  ст ол и ц ы  З а р у б е ж н о й  Е вр о п ы , 

от м ет ит ь су бр еги он ы .

3 .В ы у ч и т ь ст р а н ы  и ст олицы .

4. С о ст а в л ен и е  ср а вн и т ел ьн о й  э к о н о м и к о -ге о гр а ф и ч е ск о й  ха р а кт ер и ст и ки  дву х ст ран  

« б о л ьш о й  сем ер ки » .

Тема 7: Азия -  8 часов
П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы :

1. В ы п о л н и т ь р а б о т у  н а  к/ карт е ст ран  З а р у б е ж н о й  А з и и  с  п о д р а зд е л е н и ем  и х  на  

су бр еги он ы .

2. П о л ьзу я сь  м а т ер и а л а м и  уч еб н и к а , н а н ест и  н а  конт урную  карт у А з и и  ст раны , 

я вл я ю щ и еся : 1 )  р есп у б л и к а м и ; 2) м он а р хи ям и ; 3) ст р а н а м и  с  ф ед е р а т и в н ы м  го су д а р ст в ен н ы м  

ст роем .

3. С р а вн и т ел ьн а я  х а р а к т ер и ст и к а  Я п о н и и  и И н ди и .

Тема 8: Африка -  4 часа
П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы :

1. П о л ьзу я сь т а бл и ц ей  2 в « П р и л о ж ен и я х» , за п и са т ь ст р а н ы  А ф р и к и , п олучивш ие  

п ол и т и ч еску ю  н еза ви си м о ст ь п о сл е  вт ор ой  М и р о в о й  войны . У казат ь д а т ы  д о с т и ж е н и я  

н еза ви си м о ст и  и ср а вн и т ь в эт о м  о т н о ш ен и и  С евер н у ю  и Т р о п и ч еску ю  А ф р и к у .

2. И сп о л ьзу я  кар т ы  а т л а са  и т а бли цы  3 -5  « П р и л о ж ен и й » , п р о в ест и  к л а сси ф и к а ц и ю

ст ран А ф р и к и  п о  ст еп ен и  и х  бо га т ст ва  п ол езн ы м и  и ск о п а ем ы м и . С о ст а в и т ь в т ет р а д и  

т аблицу п о  сл ед у ю щ ей  ф о р м е :___________________________
С т р а н ы , б о га т ы е  

р е с у р с а м и  р а з н о о б р а з н о го  

м и н ер а л ьн о го  сы р ь я

С т р а н ы , б о га т ы е

о д н и м -д ву м я  ви да м и

м и н ер а л ь н о го  с ы р ь я

3. Н а  к/карт у н а н ест и  все  ст р а н ы  А ф р и к и  и и х  ст олицы .

4. С о ст а в и т ь в т ет р а д и  т аблицу для ср а вн ен и я  ст ран  С евер н о й , Т р о п и ч еск о й  А ф р и к и  и  

Ю А Р  п о  н ек о т о р ы м  показат елям , ха р а кт ер и зу ю щ и м  и х  н а сел ен и е и хозяйст во. О п р ед ел и т ь  

чер т ы  с х о д ст в а  и р а зл и ч и я

Тема 9: Северная Америка -  5 часов 
П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы :

1. И сп о л ьзу я  м а т ер иа л у ч еб н и к а , сост а ви т ь в т ет р а д и  т аблицу « Г л а в н ы е р а й о н ы  ч ёр н ой
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металлургии СШ А» по следующей форме:
Н а зва н и е р а й о н а Тип ор и ен т а ц и и Г л а в н ы е цен т р ы

П р и о зёр н ы й

С евер о -А п п а л а ч ск и й

П ри а т л а н т и чески й

2. П о л ьзу я сь т ек ст о м  и р и су н к а м и  уч еб н и к а , а  т а к ж е  э к о н о м и ч е с к о й  к ар т ой С Ш А  в 

ге о гр а ф и ч е с к о м  ат ласе, сост а ви т ь в т ет р а д и  т аблицу « П р о м ы ш л ен н ы е п о я са  С Ш А »  п о  

сл ед у ю щ ей  ф о р м е:___________ ____________________________ _____________________________
Н а зва н и е п о я са В е д у щ и е  от р а сли Г л а в н ы е цен т р ы

п р о м ы ш л ен н о ст и

3. Н а н е ст и  н а  конт урную  карт у С е в е р н о й  А м ер и к и : 1 )  н а и б о л ее  кру п н ы е го р о д а , 2) 

гл авн ы е м о р с к и е  порт ы , 3) т р а н скон т и н ен т а л ьн ы е ж е л е з н о д о р о ж н ы е  м а ги ст р а л и  С Ш А  и  

К а н а д ы .

Тема 10: Латинская Америка - 3 часа
П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы

1. Н а р и со в а т ь м ен т а льну ю  карт у ст ран  Л а т и н ск о й  А м е р и к и  с  н а н есен и ем  н а  н ее  гр а н иц  

субр еги он ов.

2. П о  «визит ной к а р т оч ке»  н а  ф о р за ц е  у ч е б н и к а  о п р ед ел и т ь ф о р м ы  пр а влени я и  

а дм и н и ст р а т и вн о -т ер р и т о р и а л ьн о го  у ст р о й ст в а  ст р а н  Л а т и н ск о й  А м ер и к и . С о ст а в и т ь  

соот вет ст ву ю щ у ю  к л а сси ф и к а ц и о н н у ю  т аблицу в т ет ради.

Ч асть  3. Россия в современном мире (4 часа)
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 
положение России.

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
география отраслей ее международной специализации.

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 
политических отношений.

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 
Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции.

П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы  (Х озяйст во Р о с с и и )

1. И сп о л ьзу я  т аблицу 1  у ч е б н и к а  и т а бли цы  3, 4, 5  и 6  в « П р и л о ж ен и я х» , р а ссч и т а т ь  

до л ю  Р о с с и и  в м и р о в ы х  р а з в е д а н н ы х  за п а са х  неф т и, п р и р о д н о го  газа, угл я  и ж е л е з н о й  р у д ы .

2. И сп о л ьзу я  т екст  и « П р и л о ж ен и я »  у ч еб н и к а , со ст а ви т ь в т ет р а д и  т аблицу « М ест о  

о т д ел ь н ы х  от р а сл ей  Р о с с и и  в м и р о в о м  п р о м ы ш л ен н о м  п р о и зво дст ве» .

Ч асть  4. Глобальные проблемы человечества (4 часа)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 
их решения. П р о б л ем а  п р е о д о л е н и я  от ст а л ост и  р а зв и в а ю щ и х ся  ст ран. Г е о г р а ф и ч е с к и е  

а сп ек т ы  к а ч ест ва  ж и з н и  населения. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества.

Геоэкология -  фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли.
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П р а к т и ч еск и е  р а б о т ы

В ы я в л ен и е  п о  кар т а м  р е г и о н о в  с  н ебл а гоп р и ят н ой  э к о л о г и ч е ск о й  сит уацией, а  т а к ж е  

ге о гр а ф и ч е с к и х  а сп ек т о в  д р у ги х гл о б а л ьн ы х п р о б л ем  человечест ва.

В ы я вл ен и е, о б ъ я сн е н и е  и о ц е н к а  в а ж н е й ш и х  со б ы т и й  м е ж д у н а р о д н о й  ж и зн и ;  

ге о гр а ф и ч е с к и х  а сп ек т о в  р а зл и ч н ы х  т еку щ и х со б ы т и й  и сит уаций.

Программа среднего общего образования по ФИЗИКЕ. Базовый уровень.
П оясни тельн ая записка
П рограм м а по физике составл ен а на о сн о в е ф едерального ком пон ен та го суд ар ств ен н о го  

стан дарта ср едн его общ его  образования.
П рограм м а кон крети зи рует содерж ани е предм етн ы х тем  образовательн ого стан дарта на 

базовом  уровне; д ает прим ерное распределени е у ч ебн ы х ч асов по разделам  к ур са  и 
р ек о м ен д уем ую  п осл едов ател ьн ость изучения разделов физики с уч ето м  м еж п редм етны х и 
вн утр и п редм етн ы х связей, логики у ч еб н о го  проц есса, возрастн ы х осо бен н о стей  учащ и хся; 
определяет м иним альны й набор опы тов, д ем о н стри руем ы х уч и телем  в классе, л аборатор н ы х и 
практи чески х работ, вы полняем ы х учащ им ися.

П рограм м а является ориенти ром  для составлени я автор ск и х у ч ебн ы х програм м  и 
уч ебн и ков, а такж е м ож ет и спользоваться  при тем ати ч еском  планировании к ур са  учителем . 
А в то р ы  уч ебн и ков и м ето ди ч ески х пособи й , учи теля физики м о гу т  предлагать варианты  
програм м, отли чаю щ и хся о т  прим ерной програм м ы  п осл едов ател ьн остью  изучения тем, 
перечнем  дем он страц и он н ы х опы тов и ф ронтальны х лабораторн ы х работ. В  них м ож ет бы ть 
более детальн о раскры то содерж ани е и зучаем ого м атериала, а такж е п ути  ф орм ирования 
си стем ы  знаний, ум ен и й  и сп о со б о в  деятельн ости , развития и социализации учащ и хся. Таки м  
образом , прим ерная програм м а со д е й ств у ет  сохран ен и ю  еди н ого образовательн ого 
п ростран ства, не сковы вая твор ч еск ой  инициативы  учи телей , предоставл яет ш ирокие 
возм ож н ости  для реализации различны х п од хо д о в к п остр оен и ю  у ч еб н о го  курса.

Ф и зи ка как н аука о наи более о бщ и х закон ах природы , вы ступ ая  в кач естве уч еб н о го  
предм ета в ш коле, вн оси т сущ еств ен н ы й  вклад в си стем у  знаний о бок руж аю щ ем  мире. О н а 
раскры вает роль н ауки в экон ом и ч еском  и к ультур н ом  развитии общ ества, сп о со б ст в уе т  
ф орм ированию  совр ем ен н ого  н ауч н ого  м ировоззрения. Д ля реш ения задач ф орм ирования 
основ н ауч н ого  м ировоззрения, развития и н теллектуальн ы х сп о со б н о стей  и познавательны х 
и н тересов ш кольни ков в п р оц ессе изучения физики осн ов н ое вним ание сл ед ует  удел ять не 
передаче сум м ы  го то вы х знаний, а зн ак ом ству  с м етодам и н ауч н ого  познания окр уж аю щ его  
мира, постан овк е проблем , тр еб ую щ и х  от уч ащ и хся  сам остоятел ьн ой  деятел ьн ости  по их 
разреш ению . П одчеркнем , что ознаком ление ш кольни ков с м етодам и н ауч н ого  познания 
предполагается  пр оводи ть при изучении всех  разделов к ур са  физики, а не тол ько  при изучении 

специ альн ого раздела «Ф и зи ка и м етоды  н ауч н ого  познания».
Г ум ан и тар н ое значение физики как со ставн ой  части  общ его  образовании со сто и т  в том , 

что она во о р уж ает ш кольника научны м  м етодом  познания, позволяю щ им  пол уч ать 
объекти вны е знания об окр уж аю щ ем  мире.

Знание ф изических законов н еобход и м о для изучения хим ии, биологии, ф изической 
географ ии, техн ол оги и , ОБЖ .

К у р с  физики в прим ерной програм м е ср едн его  общ его  образования стр ук тур и р уется  на 
осн ове ф изических теорий: м еханика, м олекулярная физика, электродинам ика, 
электром агни тн ы е колебания и волны , квантовая физика.

О со б ен н о стью  предм ета ф изика в уч ебн о м  плане образовательн ой  ш колы  является и то т  
факт, что овладение основны м и  ф изическим и понятиям и и законам и на базовом  ур о в н е стало 
н еобходи м ы м  практически каж дом у ч ел овек у  в соврем енн ой  жизни.

И зучен и е физики в средн и х (полны х) образовательн ы х учреж дени ях на базовом  уровн е 
направлено на д о сти ж ен и е сл ед ую щ и х целей:

•  освоен и е знаний о ф ун дам ен тальн ы х ф изических закон ах и принципах, леж ащ их в 
осн ове соврем енн ой  ф изической картины  мира; н аи более важ ны х откры ти ях в области  физики, 
оказавш их определяю щ ее влияние на развитие техн и к и  и техн ол оги и ; м ето дах н аучн ого 

познания природы;
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•  овладение ум ениям и проводи ть наблю дения, планировать и вы полнять экспери м енты , 
вы дви гать гипотезы  и стр ои ть м одели, прим енять получ енн ы е знания по ф изике для объяснения 
разнообразны х ф изических явлений и сво й ств  вещ еств; практи ческого использования 
ф изических знаний; оцени вать д о сто в ер н о сть  естествен н он ауч н ой  информации;

•  развитие познавательны х и н тересов, и н телл ектуал ьн ы х и тво р ч еск и х  сп о со б н о стей  в 
пр оц ессе приобретения знаний и ум ен и й  по ф изике с и спользованием  различны х и сточни ков 
инф орм ации и совр ем ен н ы х инф орм ационны х технологи й ;

•  воспи тан и е убеж д ен н о сти  в возм ож н ости  познания законов природы ; использования 
д ости ж ен и й  физики на благо развития ч ел овеческой  цивилизации; н ео бхо д и м о сти  
сотр уд н и ч ества  в пр оц ессе со вм естн о го  вы полнения задач, уваж и тел ьн ого  отнош ени я к м нению  
опп онен та при о б суж д ен и и  проблем  естествен н о н ауч н о го  содерж ания; гото вн о сти  к м оральн о
эти ч еской  оценке использования н ауч н ы х достиж ений, ч ув ств а  о тветствен н о сти  за защ и ту 

окруж аю щ ей  среды ;

•  и спользовани е при обретен ны х знаний и ум ен и й  для реш ения практи чески х задач 
п овседн евн ой  жизни, обеспечен и я безоп асн ости  собствен н о й  ж изни, рационального 
природопользования и охраны  окруж аю щ ей  среды .

Ф едерал ьн ы й  базисны й уч ебн ы й  план для образовательн ы х учреж дени й  Р о сси й ск о й  
Ф едер ац и и  отвод и т 136 часов для обязательного изучения физики на базовом  ур о в н е ступ ен и  
ср едн его  общ его  образования. В  то м  числе в X  и X I  к л ассах по 68 у ч ебн ы х часов из р асч ета 2 
уч еб н ы х  часа в неделю . В  прим ерны х програм м ах п р ед усм отр ен  резерв сво бо д н о го  уч еб н о го  
врем ени в объем е 14 у ч ебн ы х ч асов для реализации автор ск и х под ход ов, использования 

разнообразны х ф орм  организации у ч еб н о го  проц есса, внедрения со вр ем ен н ы х м етодов 
обучен и я и пед агоги ч ески х технол оги й , уч ета  м естн ы х условий .

П рограм м а п р ед усм атр и в ает ф орм ирование у  ш кольни ков общ еуч ебн ы х ум ен и й  и 
навы ков, ун и вер сал ьн ы х сп о со бо в деятел ьн ости  и клю чевы х ком петенций.

П ри ори тетам и  для ш кольного к ур са  физики на этапе осн о в н о го  общ его  образования 
являю тся познавательная, и нф орм ационно-ком м уникативная, реф лексивная деятельн ость.

П ознавательная деятел ьн ость подразум евает:

•  и спользовани е для познания ок р уж аю щ его  мира различны х естествен н о н ауч н ы х 
м етодов: наблю дение, измерение, эксперим ент, м оделирование;

•  ф орм ирование ум ен и й  различать факты, гипотезы , причины, следствия, 

доказательства, законы , теории;

•  овладение адекватны м и сп особам и  реш ения тео р ети ч еск и х и экспери м ентальны х
задач;

•  п ри обретен и е опы та вы движ ения гипотез для объяснения и звестн ы х ф актов и 
экспери м ентальной  проверки вы дви гаем ы х гипотез.

•  И нф орм аци он н о-ком м ун и кати вн ая деятел ьн ость вкл ю чает в себя: владение 
м онологи ческой  и ди алоги ческ ой  речью . С п о со б н о сть  поним ать то ч к у  зрения со бесед н и к а и 
признавать право на иное мнение;

•  и спользовани е для реш ения познавательны х и ком м ун и кати вн ы х задач различны х 
и сточни ков информации.

Реф лексивная деятельн ость:

•  владение навы кам и контроля и оценки своей  деятельн ости , ум ен и ем  предви деть 
возм ож ны е результаты  свои х действий:

•  организация уч ебн о й  деятельности: п остан овк а цели,планирование, определение 
опти м ального соотнош ени я цели и средств.

О бязательны е р езультаты  изучения к ур са  «Ф изика» при веден ы  в разделе «Требован и я к 
ур о в н ю  п одготовки  вы пускников», которы й п ол н остью  со о тв е т ст в у е т  стан дарту. Требован и я 
направлены  на реализацию  деятел ьн остн ого  и ли чностн о ори ен ти рован н ого п одходов; освоен и е 
учащ и м и ся и н теллектуальн ой  и практической деятельн ости ; овладение знаниям и и ум ениям и, 
н еобходи м ы м и  в п овседн евн ой  ж изни, позволяю щ им и ори ен ти роваться  в окруж аю щ ем  мире, 
значим ы м и для сохран ени я окруж аю щ ей  ср еды  и со бств ен н о го  здоровья.

Р уб р и к а «Знать/понимать» вкл ю чает требовани я к у ч еб н о м у м атериалу, которы й

114



усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 
физических понятий, физических величин и законов.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства 
тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных 
данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать 
и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно
популярных статьях. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Основное содержание программы
Физика и методы научного познания
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механика
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 
механики.

Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 
воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 
Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы 
трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в 
кинетическую и обратно.

Лабораторные работы. Измерение ускорения свободного падения. Исследование 
движения тела под действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под 
действием силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа 
с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением 
температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при 
постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 
гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости.

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели 
тепловых двигателей.

Лабораторные работы. Измерение влажности воздуха. Измерение удельной теплоты 
плавления льда. Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 
Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление
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электром агни тн ой  индукции. В заи м освязь электр и ч еского и м агни тн ого полей. С во бо д н ы е 

электром агни тн ы е колебания. Э л ектр ом агн и тн ое поле.
Э л ектром агн и тн ы е волны. В о л н о вы е сво й ства  света. Различны е виды  электром агни тн ы х 

излучений и их практические применения. Законы  расп ростран ен и я света. О пти чески е 
приборы .

Д ем онстрации. Э лектром етр. П роводн и ки  в электри ческом  поле. Д и электрики в 
электри ческом  поле. Э н ерги я заряж енного конденсатора. Э лектрои зм ери тельны е приборы . 
М агн и тн ое взаи м одей стви е токов. О тклонен и е электр он н ого п уч ка м агнитны м  полем. 
М агни тн ая запи сь звука. З ави си м ость Э Д С  и ндукции от ск о р о сти  изменения м агни тн ого 
потока. С во бо д н ы е электром агни тн ы е колебания. О сци ллограм м а перем ен ного тока. Г  енератор 
перем ен ного тока. И злучени е и прием  электром агни тн ы х волн. О траж ени е и прелом ление 
электром агни тн ы х волн. И н терф еренция света.

Д иф ракция света. П ол уч ен и е сп ектр а с пом ощ ью  призмы. П ол уч ен и е сп ектр а с пом ощ ью  
диф ракционной реш етки. П оляризация света. П рям оли нейное р асп ростран ен и е, отраж ение и 
прелом ление света. О п ти ч ески е приборы

Л абораторн ы е работы . И зм ерение электр и ч еского сопротивлени я с пом ощ ью  ом м етра. 
И зм ерение Э Д С  и вн утр ен н его  сопротивлени я и сточни ка тока. И зм ерение элем ен тарного 
заряда. И зм ерение м агнитной индукции. О пределен и е спектральны х границ ч увств и тел ьн о сти  

чел овеч еского  глаза. И зм ерение показателя прелом ления стекла.
К ван товая  ф изика и элем ен ты  астроф изики
Г и п отеза  П ланка о квантах. Ф отоэф ф ек т. Ф отон . Г и п о теза  де Бройля о волновы х 

св о й ств ах  частиц. К ор п уск ул я р н о -в о л н о во й  дуализм .
П ланетарная м одель атома. К ван то в ы е п о стул аты  Бора. Лазеры.
С тр о ен и е атом н ого ядра. Я д ер н ы е силы. Д еф ек т м ассы  и энергия связи ядра.
Я дерн ая  энергетика. В ли ян и е и он и зи рую щ ей  радиации на ж ивы е организмы. Д оза 

излучения. Закон ради оакти вного распада. Э л ем ентарны е частицы .
Ф ун д ам ен тал ьн ы е взаим одействия.

С олнечная систем а. Звезды  и источни ки и х энергии. Галактика. П р остр ан ствен н ы е 
м асш табы  н аблю даем ой  В сел ен н ой . С овр ем ен н ы е представлени я о прои схож ден и и  и эволю ци и  
С ол н ц а и звезд. С тр о ен и е и эволю ци я В сел ен н ой

Д ем онстрации. Ф отоэф ф ект. Л инейчаты е спектры  излучения. Лазер. С четчи к 
и он и зи рую щ и х частиц.

Л абораторн ы е работы . Н аблю ден и е ли ней чаты х спектров.
Р езерв сво бо д н о го  у ч еб н о го  врем ени
Требован и я к ур ов н ю  подготовки  вы пускни ков
В  результате изучения физики на базовом  ур ов н е уч ен и к долж ен знать/понимать:

•  см ы сл понятий: ф изическое явление, гипотеза, закон, теория, вещ ество, 
взаим одействие, электром агни тн ое поле, волна, ф отон, атом , атом н ое ядро, и онизи рую щ ие 
излучения, планета, звезда, галактика, В селенная;

•  см ы сл ф изических величин: скор ость, уск орен и е, м асса, сила, им пульс, работа, 
м еханическая энергия, внутренняя энергия, абсолю тн ая  тем п ература, средняя кинетическая 
энергия части ц вещ ества, кол и чество теплоты , элем ентарны й электри чески й  заряд;

•  см ы сл ф изических законов кл асси ческой  м еханики, всем и рн ого тяготения, 
сохран ени я энергии, и м п ульса и электр и ч еского  заряда, терм одинам и ки, электром агни тн ой  

индукции, ф отоэф ф екта;

•  вклад р о сси й ск и х  и зар убеж н ы х уч ен ы х, оказавш их н аи больш ее влияние на развитие 
физики.

В  результате изучения физики на базовом  ур о в н е уч ен и к долж ен ум еть:

•  опи сы вать и объяснять ф изические явления и сво й ства  тел: движ ени е н ебесн ы х тел и 
и ск усств ен н ы х сп утн и ков Земли; сво й ства  газов, ж и дкостей  и твер д ы х тел; электром агн и тн ую  
и н дукцию , расп ростран ен и е электром агн и тн ы х волн; волновы е сво й ства  света; излучение и 
поглощ ени е света  атом ом ; ф отоэф ф ект;

•  отли чать гипотезы  от н ауч н ы х теорий; делать вы воды  на о сн ов е экспери м ентальны х
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данны х; при води ть прим еры , показы ваю щ ие, что: наблю дения и эксп ер и м ен т являю тся осн овой  
для вы движ ения гипотез и теорий, п озволяю т проверить и сти н н ость теор ети ч еск и х вы водов; 
ф изическая теория д ает возм ож н ость объяснять известны е явления природы  и н аучн ы е факты, 
предсказы вать ещ е н еи звестны е явления;

•  приводи ть прим еры  практи ческого использования ф изических знаний: законов 
м еханики, терм оди н ам и ки  и электродинам ики в энергетике; различны х видов 
электром агни тн ы х излучений для развития радио и телеком м уни каци й , кван товой  физики в 
создании ядерной энергетики , лазеров.

В  результате изучения физики уч ен и к долж ен  и спользовать п ри обретен ны е знания и 
ум ен и я в практической деятел ьн ости  и п овседн евн ой  ж изни для то го , ч то бы  воспри н и м ать и 
сам остоятел ьн о оцени вать инф орм ацию , содерж ащ ую ся  в сообщ ен и я х С М И , И нтернете, 
научн о- поп улярн ы х статьях. И сп ол ьзовать п ри обретен ны е знания и ум ения в практи ческой  
деятел ьн ости  и п овседн евн ой  ж изни для обеспечен и я безоп асн ости  ж и зн едеятельн ости  в 
пр оц ессе использования тр ан сп ор тн ы х ср едств, бы тов ы х электропри боров, ср едств  радио- и 
телеком м уни кац и он ной  связи, оценки влияния на организм  человека и д р уги е организм ы  
загрязнения окр уж аю щ ей  среды , раци он ального природопользования и защ иты  окруж аю щ ей  

среды .

Программа среднего общего образования по АСТРОНОМИИ. Базовый уровень
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс

Введение в астрономию.
Строение и масштабы Вселенной и современные наблюдения
К аки е тела заполняю т В сел ен н ую . К аковы  их характерн ы е размеры и расстояния м еж ду ними. 
К аки е ф изические усл ови я встречаю тся в них. В сел ен н ая  расш иряется. Г д е  и как р аботаю т 
сам ы е крупны е опти чески е телескопы . К ак  астрон ом ы  и ссл ед ую т гам м а-излучение В селен ной . 
Ч то уви дели  гравитационно-волновы е и нейтринны е телескопы .

АСТРОМЕТРИЯ
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
К аки е звёзды  вход ят в созвездия О ри он а и Л ебедя. С олн ц е движ ется по эклиптике. П ланеты  

совер ш аю т петлеобразное движ ение. Н ебесн ы е координаты . Ч то такое н ебесны й  экватор и 
н ебесны й  меридиан. К ак  строят экватори альн ую  си стем у  н ебесн ы х координат. К ак  строят 
горизонтальную  си стем у н ебесн ы х координат.
Видимое движение планет и Солнца
П етлеобразн ое движ ение планет, попятное и прямое движ ени е планет. Эклипти ка, зодиакальны е 
созвездия. Н еравном ерное движ ение С олн ц а по эклиптике.
Движение Луны и затмения
Ф азы  Л уны  и синоди ческий месяц, усл ови я наступления солн ечн ого и л ун н ого затмений. П очем у 
п р ои сходят солнечны е затмения. С ар о с и предсказания затмений.
Время и календарь
Звёздное и солнечное время, звёздны й и тропи чески й  год. У стр о й ств о  лун ного и солн ечн ого 
календаря, проблем ы  их согласования Ю ли ан ски й  и григорианский календари.
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА 
Г елиоцентрическая система мира
П редставления о строении С олн ечной  си стем ы  в античны е врем ена и в средневековье. 
Гели оцен три ческая си стем а мира, доказател ьство вращ ения Земли вок руг С олнца. П араллакс 
звёзд и определение расстояния до  них, парсек.
Законы Кеплера
О ткры ти е И .К еплером  законов движ ения планет. О ткры ти е закона В сем и р н о го  тяготения и 
обобщ ён ны е законы  К еплера. О пределен и е м асс н ебесн ы х тел.
Космические скорости
Р асч ёты  первой и второй косм и ческой  скор ости  и их ф изический смы сл. П ол ёт Ю .А . Г агари на 
вок руг Земли по круговой  орбите.
Межпланетные перелёты
П оняти е оптим альной траектории полёта к планете. В рем я полёта к планете и даты  стартов.
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Луна и её влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление 
Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 
равноденствий.
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 
различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 
формировании климата Земли.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет 
поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 
спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 
спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 
Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 
метеоритов.
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками 
и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.

ПРАКТИЧЕСКАЯ АСТРОФИЗИКА И ФИЗИКА СОЛНЦА 
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 
радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 
Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и 
биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные 
реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная 
зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.
ЗВЁЗДЫ
Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического 
состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный 
класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 
сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 
нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 
двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.
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Новые и сверхновые звёзды
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, 
содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 
белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 
Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды 
— вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 
сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход 
в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 
маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 
чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и 
проверка теории эволюции звёзд.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Газ и пыль в Г алактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 
концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 
звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение 
звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и 
космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 
обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 
сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 
сверхновых звёзд.
Галактики
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и 
определение расстояния до них.
Закон Хаббла
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 
свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них.
Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 
межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 
Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики 
скоплений галактик.

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Конечность и бесконечность Вселенной —  парадоксы классической космологии.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 
Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 
построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 
распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 
Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 
Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических 
элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 
ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но 
и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение —  
излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на
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ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 
необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРОНОМИИ 
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения 
Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 
Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд.
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих 
их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 
экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 
оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 
сигналов внеземным цивилизациям.

Программа среднего общего образования по ХИМИИ. Базовый уровень.
Общая характеристика учебного предмета

Содержание данной рабочей программы, а также формы и методы организации 
образовательного процесса направлены на реализацию целей и задач химического образования 
на базовом уровне и его основных приоритетов.

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний 
учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 
химической картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и органической 
химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 
классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 
химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 
учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его 
красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность 
учащимся не только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии в 
системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в 
обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 
обобщение.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 часов).
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.
Раздел 2. Строение вещества (8 часов).
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические
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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.
Состав веществ 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.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 
представители и применение.
Газообразное строение 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 вещства. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Диспересные 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.
Раздел 3. Химические реакции (9 часов)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 
биологическая роль. Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 
эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 
случай экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 
катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 
биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства 
на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 
по этому признаку: растворимые, 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 оксидами, разложение и образование 
кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый
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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.
Раздел 4. Вещества и их свойства
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 
электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 
Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 
неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Кислоты органические и неорганические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 
Основания органические и неорганические. Основания, их классификация. Химические свойства 
оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и со- лями. 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.

Химический практикум
1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств
2. Решение задач по неорганической химии.
3. Решение задач по органической химии.
4. Решение задач и упражнений по неорганической химии.

Программа среднего общего образования по БИОЛОГИИ. Базовый уровень.
Программа учебного предмета «Биология.» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и с учетом 
примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии, учебного плана 
АНОО «Ломоносовская школа-Зелёный мыс» на 2018-2020 учебный год.

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей и задач:

• освоение знаний о биологических системах (вид, экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
методах научного познания;

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 
за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
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находить и анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

Содержание учебного предмета
1. Введение в курс общебиологических явлений
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.
Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы.
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент, моделирование).
Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.
Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой.
2. Биосферный уровень организации жизни
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А.И. Опарина и Дж. 

Холдейна.
Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Круговороты 
веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 
биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. 
Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого 
развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 
Особенности биосферного уровня живой материи.

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение 
экологических факторов в жизни организмов.

3. Биогеоценотический уровень организации жизни
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 
зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 
Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 
превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема 
Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы 
Экологические законы природопользования.

Лабораторная работа № 1. Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 
лесном биогеоценозе.

4. Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни
Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция 
как основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. Видообразование 
и его формы. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный 
вид живой природы. Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы. Система живых 
организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания.

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс.

Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема сохранения
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биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная 
стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни.

Лабораторные работы.
№2. Морфологические критерии, используемые при определении видов.
№3. Выявление признаков ароморфоза и идиоадаптаций у растений и животных.

Содержание
Тема 1. Организменный уровень организации жизни -28 часов

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Р а зл и ч и я  о р га н и зм о в в 

за в и си м о ст и  от  с п о с о б а  пит ания: г е т е р о т р о ф ы  (са п р оф и т ы , хищ н ики, п аразит ы ) и 

а в т о т р о ф ы  (ф о т о т р о ф ы , хем о т р о ф ы ).

Размножение организмов -  половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 
периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств 
на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости.

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 
Мутации, их материальные основы -  изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на 
организм человека и на живую природу в целом.

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 
цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. З а кон  Т. М о р га н а . 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о 
гене, генотипе и геноме.

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Р е ш е н и е  за д а ч  н а  н а сл ед о ва н и е  

д а л ьт он и зм а  и гем оф и л и и . Н а сл е д ст в е н н ы е  болезн и ч ел о век а , их профилактика. Этические 
аспекты медицинской генетики.

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация и искусственный отбор. Методы селекции растений, животных

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

Вирусы -  неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 
С п о с о б ы  б о р ь б ы  с о  С П И Д о м .

2. Клеточный уровень организации жизни - 24 часов
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р. 

Гук, К .М . Б эр , М . Ш л е й д е н , Т. Ш ва н н , Р . В и р х о в). Методы изучения клетки.
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка 

-  основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 
многоклеточного организмов.

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира.

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки -  биологическая 
мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами.

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, 
их функции в клетке.

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки.
Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. С о м а т и ч е ск и е  и п о л о вы е  

клет ки. О с о б е н н о с т и  о б р а зо ва н и я  п о л о вы х  клет ок.

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин -  комплекс 
ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Д и п л о и д н ы й  и га п л о и д н ы й  

н а б о р  х р о м о с о м  в клет ках. Г о м о л о ги ч н ы е  и н его м о л о ги ч н ы е х р о м о со м ы . Значение видового 
постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни
124



М олекулярн ы й  уровен ь жизни, его  особен н ости  и роль в природе.
О сн овн ы е хи м и чески е соединения ж ивой материи. М акро- и микроэлементы в ж ивом  

веществе. О ргани чески е и неорганические вещ ества, их роль в клетке. В о д а  -  важ ны й ком понент 
ж ивого. О сн овн ы е би ополи м ерны е м олекулы  ж ивой материи. Понятие о мономерных и 
полимерных соединениях.

Р оль органи ческих вещ еств в клетке организм а человека: белков, углеводов, липидов, 
нуклеи н овы х кислот.

С тр оен и е и хи м и чески й  состав нуклеи н овы х ки слот в клетке. С тр ук тур а  и ф ункци и Д Н К  
-  носителя н аследствен ной  инф орм ации клетки. Репликация Д Н К . М атричная основа  
репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Г ен ети ч еск и й  код. 
С троен и е, ф ункции и м ногообразие ф орм  Р Н К  в клетке.

П р оц ессы  синтеза как часть м етаболизм а в ж и вы х клетках. Ф отоси н тез как уникальная 
молекулярная си стем а п р оц ессов создания органи чески х вещ еств. Световые и темновые 
реакции фотосинтеза. Р оль ф отоси н теза в природе.

П р оц ессы  би оси н теза м олекул белка. Э тап ы  синтеза. М атри чн ое восп р ои зводство белков 
в клетке.

М олекулярн ы е проц ессы  расщ епления вещ еств в элем ен тарны х би оси стем ах как часть 
м етаболизм а в клетках. П оняти е о клеточном  ды хании. Б ески слородн ы й  и кислородны й этапы  
ды хания как стадии эн ергети ческого обеспечен и я клетки.

П оняти е о пластическом  и энергети ческом  обм ене в клетке.
О п асн ость хи м и ч еского  загрязнения окруж аю щ ей  среды . П осл едстви я  деятельн ости  

человека в окруж аю щ ей  среде. П равила поведения в природной среде. В р ем я экологи ческой  
культур ы  человека и общ ества.

Тема 4. Заключение
О бобщ ен и е знаний о м ногообразии жизни, представленной би оси стем ам и  разны х уровней  

слож ности. О тличи е ж ивы х си стем  от неж ивы х. Э кологи ческая к ул ьтур а человека и общ ества. 
П осл едстви я  деятельн ости  человека в окруж аю щ ей  среде.

Программа среднего общего образования по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
Базовы м  р езультатом  образования в области  ф изической культур ы  в средней ш коле 

является сф орм и рован ность у  ш кольников усто й ч и вы х м отивов и потр ебн остей  в береж ном  
отнош ени и к своем у здоровью , целостном  развитии ф изических и п си хи ч ески х качеств, 
твор ч еском  использовании средств ф изической культур ы  в организации зд ор ового  образа жизни. 
К р ом е того, предм ет «Ф изическая культура» сп о со б ств уе т  развитию  л и чностн ы х качеств 
уч ащ и хся  и является ср едством  ф орм ирования у  о буч аю щ и хся  ун и версал ьн ы х сп особн остей . 
Э ти  сп о со бн о сти  (ком петенции) вы раж аю тся в м етапредм етны х результатах образовательного 
п р оц есса и активно проявляю тся в разнообразны х видах деятельн ости  (культуры ), вы ходящ и х за 
рамки предм ета «Ф изическая культура».

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 
культуре (10-11 классы)__________________________________________________________________

№ п/п В и д  програм м ного м атериала

К ол и ч еств о  часов (уроков)

К л асс

Х  (ю .) X I (ю .) X  (д.) X I  (д.)

1 Базовая часть 84 81 84 81

1.1 О сн овы  знаний о ф изической культур е В  п р оц ессе урок а

1.2 С порти вн ы е игры  (волейбол) 21 21 21 21

1.3 Ги м н асти ка с элем ентам и акробатики 21 21 21 21

1.4 Л егкая атлетика 21 21 21 21

1.5 Л ы ж ная подготовка 21 18 21 18

2 Вариативная часть 21 21 21 21

2.1 П лавание 21 21 21 21

И того 105 102 105 102
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Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 
национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 
местных особенностей работы школы.

Основы знаний о физической культуре: физическая культура общества и человека, 
понятие физической культуры личности; современное олимпийское и физкультурно-массовое 
движение; основные формы и виды физических упражнений, понятие телосложения и 
характеристика его основных видов; основные технико-тактические действия и приемы в 
игровых видах спорта; основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 
видам спорта; роль физической культуры в профилактике заболеваний и укрепления здоровья; 
основы организации двигательного режима; основы техники безопасности и профилактики 
травматизма; навыки закаливания; повторение приемов саморегуляции; закрепление приемов 
самоконтроля.

Спортивные игры
Волейбол

10-11класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники 
перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.) 
защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 
защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 
процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 
психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу 
учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость 
упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. 
Большой удельный вес приобретают игровой и соревновательной методы.

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.

Г имнастика с элементами акробатики
10-11 класс. 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.
В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 
гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 
общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены 
новые для освоения гимнастические упражнения.

Легкая атлетика
10-11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

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

Продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного бега, 
прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие 
кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных 
способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и
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реакции, точность дифференцирования основных параметров движений). Увеличивается 
процент упражнений, сопряжено воздействующих на совершенствование техники и развитие 
кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной мере 
приобретают черты тренировки.

Лыжная подготовка
Лыжный спорт имеет большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, 

является составной частью системы физического воспитания, оказывая самое разностороннее 
влияние на организм занимающихся.

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах легко дозируется в самых широких границах 
как по характеру воздействия, так по объёму и интенсивности.

Ходьба и бег на лыжах вовлекают в работу различные группы мышц, оказывают 
положительное воздействие на укрепление и развитие основных систем организма, а также 
физических качеств: выносливости, силы, ловкости. На уроках по лыжной подготовке 
воспитываются морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, 
трудолюбие, способность к преодолению трудностей, воля к победе.

Плавание
На уроках по плаванию в старших классах осуществляется совершенствование функциональных 
возможностей организма, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, овладение технологиями прикладного плавания, приобретение компетентности 
в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Основные задачи подготовки:
- укрепление здоровья, закаливание;
- совершенствование техники всех способов плавания;
- планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности;
- гармоничное совершенствование основных физических качеств;
- обучение прикладному плаванию;
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств,
- профилактика вредных привычек и правонарушений.
Теория
Правила соревнований. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в воде. 
Гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний. Биомеханические особенности 
техники плавания. Основные методы оценки физического, функционального и эмоционального 
состояния организма.
Практика
Дальнейшее совершенствование техники плавания всеми способами. Плавание в умеренном и 
переменном темпе до 200 метров. Интервальное и дистанционное плавание.
Т ехн и ка  п лаван ия с п о с о б о м  д ел ьф и н . Движения рук: стоя на дне, скольжении. Движения ног 
после скольжения и ныряния. Плавание с доской, без доски при помощи только ног при 
различных положениях рук, плавание при помощи только рук с задержкой дыхания. 
Согласование движений руками с дыханием: стоя на дне, в сочетании с ходьбой. Проплывание 
отрезков до 10, 15 метров способом дельфин с задержкой дыхания. Имитация поворота при 
плавании способом дельфин. Стартовый прыжок со скольжением и выдохом на поверхность при 
плавании способом дельфин. Поворот при плавании способом дельфин. Плавание в полной 
координации.
Транспортировка пострадавшего и оказание доврачебной помощи. Плавание брассом на боку и 
на спине. Освобождение от одежды в воде. Судейство соревнований по плаванию.
Рекомендуемые контрольные нормативы для учащихся школы

У чебны й класс 50 м, вольный стиль, мин.
ю нош и девуш ки

Оценки 5 4 3 5 4 3
10 класс 0,42 50 м 25 м 1,03 50 м 25 м
11 класс 0,41 50 м 25 м 1,00 50 м 25 м

10-11 классы -  преодоление дистанции 200 м вольным стилем без учета времени.
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Освоить технику плавания дельфин. Сдача контрольных нормативов. Транспортировка 
пострадавшего в воде. Приемы искусственного дыхания и непрямой массаж сердца.
В результате освоения программы ученик должен:
знат ь/поним ат  ь

• роль плавания в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и
профилактике вредных привычек;

• правила соревнований по плаванию;
• способы закаливания организма;
• способы искусственного дыхания; 

у м ет ь

• проплывать дистанцию 50 метров изученными способами;
• проплывать дистанцию 200 метров без учета времени;
• транспортировать “утопающего” 25 метров;
• оказывать первую медицинскую помощь;
• соблюдать правила техники безопасности при занятиями плаванием;
• осуществлять судейство школьных соревнований по плаванию;

исп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я и у м ен и я  в п р а к т и ч еск о й  д ея т ел ьн о ст и  и п о в се д н ев н о й  

ж и зн и :

• для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• для подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах

Российской Федерации;
• для оказание помощи в экстремальных ситуациях;
• для организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
• для активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни

Программа среднего общего образования по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ).

П ояснит ельная записка
Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения 
учебных сборов, военнопрофессиональной ориентации и военно- патриотического воспитания.

Программа выполняет две основные функции:
- информационно - методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;

- организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 
учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учителем.

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования, и при этом позволяет авторам учебных программ и учебников 
реализовать собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся. Таким образом,
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Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса.

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 
обороны государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета юноши формируют 
адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 
прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни, для чего в программу введен специальный раздел.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 
школе направлен на достижение следующих целей:

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 
долга по защите Отечества;

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10-11 классах в количестве 68 часов, из расчета 1 час в неделю. 
Программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 
учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 
основного общего образования являются: умение самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинно
следственного и структурно-функционального анализа; участие в проектной деятельности, в 
организации и проведении учебно-исследовательской работе; поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках различного типа; оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессии.

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены 
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 
действовать.

О сновное содерж ание програм м ы
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
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Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - 
основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению 
здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 
социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье 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 систему, сердечнососудистую систему.

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, 
общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.

Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.

Государственная система обеспечения безопасности населения
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций.

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 
оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 
управления гражданской обороной.

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения 
гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 
Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- спасательных работ.

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.
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.

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 
качестве заложника.

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени.

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.

Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил
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Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Г розного в середине XVI 
века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы 
в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, 
основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск.

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение,
структура. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие войска: пограничныевойска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 
состав и предназначение.

Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 
прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах войск.

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская 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.).

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. Дни воинской славы России 
— Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 
Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Вручение личному 
составу вооружения и военной техники.

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Ритуал приведения к военной присяге. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку.

Военно-профессиональная ориентация. Ориентация на овладение военноучетными
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специ альностям и. В оен н ая  сл уж ба по призы ву как этап  проф есси он альной  карьеры. 
О риентаци я на обуч ен и е по програм м ам  под готовки  оф ицеров зап аса на воен н ы х каф едрах 
учреж дени й  вы сш его п р оф есси он альн ого образования.

О сн овн ы е виды  образовательн ы х учреж дени й  воен н ого проф есси он альн ого
образования. П равила прием а граж дан в учреж дени я воен н о го проф есси он ального 

образования.
Требования к уровню  подгот овки выпускников
В  результате изучения О Б Ж ученик долж ен знать/понимать:
• основны е составл яю щ и е зд о р о во го  образа ж изни и их влияние на безоп асн ость 

ж изн едеятельн ости  личности; реп р од ук ти вн ое здор овье и ф акторы , влияю щ и е на него;

• потенциальны е оп асн ости  природного, техн о ген н о го  и соци альн ого происхож дения, 
характерн ы е для реги он а прож ивания;

• основны е задачи го суд ар ств ен н ы х служ б по защ и те населения и терри тори й  от 
чрезвы чай ны х си туац и й  природного и техн о ген н о го  характера;

• осн овы  р о сси й ск о го  закон од ател ьства об  обор он е го суд а р ств а  и воинской 
обязанности граждан;

• порядок первон ачальн ой  постан овки  на воинский уч ет, м еди ци н ского 
осви детельствован и я, призы ва на воен н ую  служ бу;

• со став  и предназначение В о о р уж ен н ы х  С и л  Р о сси й ск о й  Ф едерации;

• основны е права и обязанн ости  граж дан д о  призы ва на воен н ую  сл уж бу, во время 
прохож ден и я военной служ бы  и пребы вания в запасе;

• основны е виды  воен но-проф есси он альной  деятельн ости ; осо бен н о сти  прохож ден и я 
военной сл уж бы  по призы ву и контракту, альтернати вной граж данской  служ бы ;

• требовани я, предъявляем ы е воен ной  сл уж бой  к ур ов н ю  под готовл ен н ости  
призывника;

• предназначение, стр у к тур у  и задачи Р С Ч С ;

• предназначение, стр у к тур у  и задачи граж данской  обороны .
В  результате изучения О Б Ж  ученик должен уметь:
• владеть способам и  защ иты  населения о т  чрезвы чай ны х си туац и й  при родн ого и 

техн о ген н о го  характера;

• пользоваться  ср едствам и  инди ви дуальн ой  и коллекти вной защ иты ;

• оцени вать ур о в ен ь своей  под готовл ен н ости  и о сущ еств л я ть осознанное 
сам ооп ределени е по отнош ени ю  к воен ной  служ бе.

В  результате изучения О Б Ж  у ч е н и к  д о л ж е н  и с п о л ь з о в а т ь  п р и о б р е т е н н ы е  з н а н и я  и  

у м е н и я  в п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  для: ведения зд ор ового  образа 
жизни; оказания первой м еди цинской пом ощ и; развития в

себ е  д ух о в н ы х  и ф изических качеств, н ео бхо д и м ы х для военной служ бы ; вы зова 
(обращ ения за пом ощ ью ) в случае н ео бхо д и м о сти  в со о тв етств ую щ и е сл уж бы  экстр ен н ой  
помощ и.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план

У ч еб н ы й  план АНОО «Ломоносовская школа-Зеленый мыс» (далее - ш кола), 
реали зую щ его государ ствен н ы е образовательны е стандарты  ср едн его (полного) общ его 
образования с р усск и м  язы ком обучения, определяет перечень уч ебн ы х предм етов и объем  
уч еб н о го  времени, отводи м ого на их изучение по уровням  общ его  образования в 2018 -  2020 
уч ебн ом  году. У ч еб н ы й  план в 2018 -  2020 уч ебн ом  го д у  направлен на угл убл ен н о е изучение 
отдельны х предм етов (иностранны й язы к (английский) в 10 - 11 кл ассах 2018 -  2020 уч ебн ы х 

годов. С одерж ани е ш кольного образования, представленн ое в уч ебн ом  плане, определяется:
•  традициям и ш колы, которая всегда рассм атривала образование как освоен и е 
ун и версал ьн ы х знаний, представлени й о ц елостной  картине мира без ж есткой  

профилизации;
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•  особен н остям и  класси ческого образования, связанного с обязательны м  изучением  
нескольки х соврем енн ы х иностранны х языков;

•  социальны м  заказом  роди тельской  и уч ен и ч еской  общ ествен н ости  в соответстви и  с 
региональной образовательной стратегией.

Третья ступень (X -  XI класс) - заверш аю щ ая ступ ен ь общ его образования, призванная 
обесп еч и ть ф ункци ональную  гр ам отн ость и соци альн ую  адаптаци ю  обучаю щ и хся, 
содей ствовать их о бщ ествен н ом у и граж данском у сам оопределени ю . Э ти  ф ункции 

предопределяю т направленность целей на ф орм ирование социально грам отной и социально 
м обильной личности, осозн аю щ ей  свои  граж данские права и обязанности, ясн о представляю щ ей 
потенциальны е возм ож ности, р есур сы  и сп о со бы  реализации вы бранного ж изненного пути.

У ч еб н ы й  план для X - XI классов ориенти рован на 2-летний норм ативны й срок освоения 
образовательн ы х програм м  полного общ его образования и предусм атри вает 34 уч ебн ы х недель 
в год в 10 классе и 33 уч ебн ы е недели в 11 классе. П родол ж и тел ьн ость ур о к а - 40 минут.

В ы бо р  ун и версал ьн ого (непроф ильного) плана с углубл ен н ы м  изучением  отдельны х 
предм етов (иностранны й язык (английский)) на тр етьей  ступ ен и  обучения обусловлен  

результатам и соци ол оги ч еского исследования, проведен ного среди родителей и 
старш еклассников.

П еречен ь общ еобразовательны х уч ебн ы х предм етов инвариантной части определяется 
ф едеральны м  ком понентом  бази сн ого уч ебн о го  плана для средн его общ его  образования, 
приказом М и н и стер ства  образования и науки Р о сси и  от 07.0 6.2017 N° 506 "О  внесении изменений 
в ф едеральны й ком понент го судар ств ен н ы х образовательн ы х стандартов начального общ его, 
осн овн ого  общ его  и средн его (полного) общ его  образования, утверж денн ы й  приказом 
М и н и стер ства  образования Р о сси й ск о й  Ф едерац и и  от 5 м арта 2004 г. N  1089" и представлен 
следую щ и м и  предм етам и: р усск и й  язык, литература, иностранны й язык (английский), 
м атем атика (алгебра и начала анализа, геом етрия), инф орм атика и И К Т , история, 
общ ествозн ан и е (вклю чая эконом и ку и право), географ ия, физика, астроном ия, хим ия, биология, 
осн овы  безопасн ости  ж изнедеятельности, ф изическая культура.

Вариативная часть направлена на реализацию  запросов социум а, сохран ени е линий 
преем ственн ости  и п од готовк у старш еклассн и ков к созн ательн ом у вы бору проф есси й  с 
п осл едую щ и м  проф ессиональны м  образованием . Н а реализацию  этой  части  уч ебн о го  плана 
п р едусм отр ен о 2 часа в неделю  на региональны й ком пон ен т 6 и 7 часов в неделю  на ком понент 
образовательн ого учреж дени я на каж ды й год обучения со о тветствен н о  (10 -11  классы).

В  соответстви и  с реком ендациям и М и н и стер ства  образования М о ск о в ск о й  области  в 
уч ебн ом  плане вы делены  дополнительны е часы  на развитие содерж ания образования за счет 
часов вариативной части уч ебн о го  плана сл ед ую щ и х уч ебн ы х предм етов:

региональны й компонент:

•  « Р усск о е речевое общ ение» - с целью  соверш ен ствовани я язы ковой, ли нгви сти ческой  и 
ком м ун и кати вн ы х ком петенций, развитие навы ков речеведческого, сти ли сти ческого и 
л и нгви сти ческого анализа текстов.

•  «М атем атики (алгебры  и начал анализа)» (1 час в неделю  на каж ды й год обучения) - с 
целью  развития л оги ческого мыш ления, алгори тм ической культуры , критичности мыш ления на 

уровне, н еобходи м ом  для буд ущ ей  проф ессиональной деятельности, а такж е п осл едую щ его  
обучения в вы сш ей ш коле; ф орм ирования отнош ения к м атем атике как к части 
общ ечеловеческой  культур ы  через зн аком ство с и сторией ее развития.

К р ом е того, и сходя из сущ еств ую щ и х  усл ови й  ш колы  и образовательн ы х запросов 

о буч аю щ и хся  и их родителей, из часов ш кольного ком понента вы делено на изучение В т о р о го  

и н о ст р а н н о го  я з ы к а  (ф р а н ц у зск о го  язы ка , и сп а н ск о го  язы ка , н ем е ц к о го  язы ка , к и т а й ск о го  

я зы к а ) по 2 ч асу  в неделю  в X  и X I классах.
С  целью  углублени я знаний уч ебн о го  предм ета, входящ его в базисны й учебн ы й  план, 

подготовки  к сдаче еди н ого го судар ств ен н о го  экзам ена (Е Г Э ) по предм ету на базовом  ур ов н е по 
отдельны м , наиболее слож ны м  разделам  уч ебн ой  програм мы , часть часов вариативной части 
выделены на изучение учебного предмета - «И ностранны й язык (английский)» (2 час в неделю
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на каж ды й год обучения) - с целью  расш ирения и углубл ен и я знаний о язы ке как систем е, 
соверш ен ствовани я язы ковой, ли нгвистической и ком м уникативны х ком петенций.

С  целью  расш ирения знаний уч ебн о го  предм ета, входящ его в базисны й учебн ы й  план, 

подготовки  к сдаче еди н ого го судар ств ен н о го  экзам ена (Е Г Э ) по предм ету на базовом  ур ов н е по 
отдельны м , наиболее слож ны м  разделам  уч ебн ой  програм мы , часть часов вариативной части 
выделены на изучение учебного предмета введены  элективны е курсы  по р усск о м у  язы ку и 
о бщ еств озн ан и ю .

В  соответстви и  с приказом М и н обр н ауки  Р о сси и  № 506 от 07.0 6.2017 «О  внесении 
изм енений в ф едеральны й ком понент го судар ств ен н ы х образовательн ы х стандартов начального 
общ его, осн овн ого общ его  и средн его (полного) общ его  образования, утверж денн ы й  приказом 
М и н и стер ства  образования Р о сси й ск ой  Ф едер ац и и  от 5 м арта 2004 г. N  1089»курс «А строном ия» 
стан ови тся обязательны м  для изучения на уровн е средн его образования. И зучен и е уч ебн ого  
предм ета «А строном ия» вводи тся в 11 классе с 2018 - 20 19  уч ебн о го  года с целью  изучения 
дости ж ен и й  соврем енной науки и техни ки , ф орм ирования основ знаний о м етодах, результатах 

исследований, ф ундам ентальны х законов природы  н ебесн ы х тел, ф орм ированию  
естествен н он ауч н ой  грам отн ости  и развитие познавательной сп о со бн о сти  обучаю щ и хся.

Таким  образом , уч ебн ы й  план на тр етьей  ступ ен и  обучения направлен на реализацию  
сл ед ую щ и х целей:

•  создание усл ови й  для диф ф еренциации содерж ания обучения старш еклассн и ков с 
уч ето м  о со бен н остей  ком плектования классов;

•  обеспечен и е базового изучения уч ебн ы х предм етов програм м ы  полного общ его 

образования;

•  устан овлен и е равного д о ступ а  к полноценном у образованию  разны м  категориям  
о буч аю щ и хся  в соответстви и  с их способн остям и , индивидуальны м и образовательны м и 
потребностям и;

•  расш ирение возм ож ностей социализации обучаю щ и хся;

•  обеспечен и е пр еем ствен н ости  м еж ду общ им  и проф ессиональны м  образованием , более 
эф ф ективная п одготовка вы пускни ков ш колы  к освоен и ю  програм м  проф есси он ального 
вы сш его образования;

•  удовлетвор ен и е соци альн ого заказа родителей и учащ ихся.
У ч еб н ы й  план 10 -11 -х  классов обесп еч и вает собл ю ден и е н орм ативов обязательной и 

м аксим альной уч ебн ы х нагрузок, объем а уч еб н о го  врем ени на вы полнение обязательного 
дом аш него задания.

УЧЕБНЫЙ п л а н
АНОО «Ломоносовская школа-Зеленый мыс», городской округ Мытищи

на 2017-2019 учебный год
Реж им работы  5 дневная учебная неделя Л ицензия №  73683 от 31 .07 .2015  г.
БУ П  2004г. Свидетельство о гос. аккредитации №  3543

У ч ебн ы е п р едм еты К л асс
(ун и вер сал ь н ое обуч ен и е)

В сего

X
2017-2018

X I
2018-2019

П редмет ы  федерального компонента

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский язык) 3 3 6
М атематика (алгебра и начала анализа) 2 2 4
М атематика (геометрия) 2 2 4
История 2 2 4

Общ ествознание (включая экономику и право) 2 2 4
Ф изическая культура 3 3 6
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Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 2
Астрономия 1 1

В
ар

иа
т

ив
на

я 
ча

ст
ь

П редмет ы  федерального компонента:

География 2 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Информатика и ИКТ 1 1 2
М ировая худож ественная культура 1 1 2
Технология 1 1 2

Предметы регионального компонента:

Русское речевое общ ение 1 1 2
Основы финансовой грамотности 1 1 2
М атематика (алгебра и начала анализа) 1 1 2

Компонент образовательной организации

Русский язык 1 2
Иностранный язык (английский язык) 1 1 1
Вт орой иностранный язы к  (французский язык, испанский  
язык, немецкий язык, китайский язык)

2 2 4

П редельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

34 34 68

у ч е б н ы й  п л а н
АНОО «Ломоносовская школа-Зеленый мыс», городской округ Мытищи

на 2018-2020 учебный год
Реж им работы  5 дневная учебная неделя Л ицензия №  73683 от 31 .07 .2015  г.
БУ П  2004  г. Свидетельство о гос. аккредитации №  3543

У ч ебн ы е п р едм еты К л асс
(ун и в ер сал ь н ое обуч ен и е)

В сего

X
2018-2019

X I
2019-2020

Предметы  федерального компонента

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский язык) 3 3 6
М атематика (алгебра и начала анализа) 2 2 4
М атематика (геометрия) 2 2 4
История 2 2 4

Общ ествознание (включая экономику и право) 2 2 4
Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 2
Ф изическая культура 3 3 6
А строномия 1 1

В
ар

иа
т

ив
на

я 
ча

ст
ь

Предметы  федерального компонента:

География 2 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Информатика и ИКТ 1 1 2

П редмет ы регионального компонента:

Русское речевое общ ение 1 1 2
М атематика (А лгебра и начала анализа) 1 1 2

Компонент  образовательной организации
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Иностранный язык (английский язык) 2 2 1
Вт орой иностранный язы к (французский язык, 
испанский язык, немецкий язык, китайский язык) 2 2 4

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русском у языку» 1 1 2
Элективный курс «Актуальные вопросы  
общ ествознания: подготовка к ЕГЭ»

1 2 2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  
5-дневной учебной неделе

34 34 68

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
Требования к кадровым условиям включают:

-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками;

-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
-  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования.
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками

АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 
деятельности.
Таблица: Сведения об образовании педагогических работников

На 01.09.2018 г Высшее Высшее педагогическое
Учителя 37 35
Педагогические работники 28 16

В школе создаются условия:
-  для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов;

-  оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

-  стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий;

-  повышения эффективности и качества педагогического труда;
-  выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;
-  осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:
-  критерии оценки;
-  содержание критерия;
-  показатели/индикаторы.

Показатели и индикаторы разработаны школой в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия 
во второй половине дня, образовательных, творческих и социальных, в том числе
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разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.
При оценке качества деятельности педагогических работников также учитываются:

-  востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 
(законными представителями);

-  использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;

-  участие в методической и научной работе;
-  распространение передового педагогического опыта;
-  повышение уровня профессионального мастерства;
-  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;
-  руководство проектной деятельностью обучающихся;
-  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Уровень квалификации работников школе, реализующей основную образовательную 
программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация педагогических работников отражает:
-  компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;
-  сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;
-  общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
-  самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны 
быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований стандарта 
и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, в том числе умения:

-  обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;

-  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;

-  разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы;

-  выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;

-  выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов);

-  организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

-  оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями стандарта, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи;

-  интерпретировать результаты достижений обучающихся;
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-  использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Таблица: Кадровый состав общеобразовательного учреждения

На 01.09.2018 г Высшая
категория

Первая
категория

Соответствие Без
категории

Учителя 27 7 - 3
Педагогические
работники

6 10 2 10

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 
общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Перспективный план аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории

Количество
аттестованных

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

Впервые
Высшая категория 5 5 5
Первая категория 9 5 0

Подтверждение
Высшая категория 1 5 6
Первая категория

Формами повышения квалификации могут быть:
-  послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
-  стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
-  дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
работников образования к реализации стандарта:

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

-  освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;
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-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач стандарта.

В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований стандарта. Организация 
методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 
подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 
Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 
педагогическим советом образовательной организации.

При этом могут быть использованы мероприятия:
-  семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям стандарта;
-  тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами стандарта;
-  заседания методических объединений учителей по проблемам введения стандарта;
-  конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения стандарта;

-  участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации;

-  участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
стандарта.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 
этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 
деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 
работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально
ориентированный характер.

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, родительские клубы, консультации педагогов и специалистов, психолого
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и
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внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести:

-  сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  развитие экологической культуры;
-  дифференциацию и индивидуализацию обучения;
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-  выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;
-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
-  поддержку обучающихся выпускных классов, через коуч-сессии;
-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
-  поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого
педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне малых групп (работа с группой риска), на уровне образовательной 
организации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования 
и в конце каждого учебного года;
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-  кон сульти рован и е педагогов и родителей, которое осущ ествл я ется  п едагогом  и 
п си хол огом  с уч етом  результатов диагностики, а такж е адм инистрацией образовательной 
организации;

-  проф илактика, экспертиза, развиваю щ ая работа, просвещ ени е, коррекционная работа, 
осущ ествляем ая в течени е всего  уч еб н о го  времени.

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы
М атери ал ьн о-техн и ческ и е услови я реализации осн овн ой  образовательной программы:

-  обесп еч и ваю т ф орм ирование единой м оти ви рую щ ей  интерактивной среды  как 
совок уп н ости  им итационны х и и сследовательски х практик, реали зую щ и х через техн о сф ер у 
образовательной организации вариати вность, развитие м отивации обуч аю щ и хся  к познанию  и 
тво р ч еств у  (в том  числе н аучн о-техн и ческом у), вклю чение познания в значим ы е виды  
деятельности, а такж е развитие различны х ком петентностей ;

-  учиты ваю т:

•  специ альны е потребн ости  различны х категорий обуч аю щ и хся  (с повы ш енны м и 
образовательны м и потребностям и, с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья и пр.);

•  специ ф ику основной  образовательной програм м ы  ср едн его общ его образования 
(профили обучения, уровн и  изучения, обязательны е и элективны е предметы /курсы , 
индивидуальная п роектн о-и сследовательская деятельн ость, урочная и внеурочная деятельность, 
р есур сы  откры того неф орм ального образования, п одготовка к продолж ению  обучения в вы сш их 
у ч ебн ы х заведениях);

•  актуальны е п отр ебн ости  развития образования (откры тость, вариати вность, 
м обильность, д оступ н ость, н епреры вность, и н тегри руем ость с дополнительны м  и 

неф орм альны м  образованием );
-  обеспечи ваю т:

•  п од готовк у обуч аю щ и хся  к сам оразвитию  и н епреры вном у образованию ;

•  ф орм ирование и развитие м отивации к познанию , тво р ч еств у  и инновационной 
деятельности;

•  ф орм ирование осн овы  н аучн ы х м етодов познания окруж аю щ его мира;

•  усл ови я для активной уч ебн о-позн авательн ой  деятельности;

•  воспи тание патриотизм а и устан о в о к  толерантн ости , ум ения ж ить с непохож им и 
лю дьм и;

•  развитие креативности, кри ти ческого мыш ления;

•  поддерж ку социальной акти вн ости  и осознанного вы бора проф ессии;

•  возм ож н ость достиж ения обучаю щ и м и ся предм етны х, м етапредм етны х и личностны х 
результатов освоения основной  образовательной программы ;

•  возм ож н ость для бесп р еп ятствен н ого д о ступ а  о буч аю щ и хся  с ограниченны м и 
возм ож ностям и здоровья и инвалидов к объектам  и н ф раструктуры  образовательной 
организации;

•  эргоном и чн ость, м ульти ф ун кц и он альн ость и тр ан сф ор м и р уем ость пом ещ ений 

образовательной организации.
Здание ш коле, набор и разм ещ ение пом ещ ений для осущ ествлен и я образовательной 

деятельности, активной деятельности, отды ха, питания и м еди ци н ского обслуж ивания 
обуч аю щ и хся, их площ адь, освещ ен н ость и воздуш н о-тепловой  реж им, располож ени е и размеры 
рабочих, уч ебн ы х зон и зон для и н дивидуальны х занятий со о тв етств у ю т государ ствен н ы м  
санитарно-эпи дем иологическим  правилам и норм ативам , о бесп еч и ваю т возм ож н ость безопасной 
и ком ф ортной организации в сех  видов урочн ой  и внеурочной деятел ьн ости  для в сех  ее 
участни ков.

В  ш коле вы делены  и обор удован ы  пом ещ ения для реализации образовательной 
деятельн ости  обуч аю щ и хся, адм инистративной и хозяй ствен н ой  деятельности. В ы делен и е 
(назначение) пом ещ ений осущ ествляется  с уч ето м  осн овн ой  образовательной програм м ы  ш коле 
и програм м ы  развития.
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№ Н аим енование количество
1 О бор удован н ы е уч ебн ы е кабинеты , из них:

•  кабинет информатики

•  кабинеты  для и н остранн ого языка

•  кабинеты  технологи и

•  кабинет музы ки (и ск усств о ) 
кабинеты -лаборатории, из них:

•  физика

•  хим ия

•  биология

40 (32 ком пью тера, 15 планш етов)
1 (13  ком пью теров)
9
2 
1 
3 
1 
1 
1

2 С порти вн ы й  зал 1

3 С порти вн ая площ адка 1

4 С толовая 1

5 А к то вы й  зал 1

8 К ол и ч ество  м ульти м еди й н ы х проекторов 30

9 К ол и ч ество  и нтерактивны х д осо к 13

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы

В  целях обеспечения реализации образовательн ы х програм м  ф орм и рую тся библиотеки, в 
том  числе циф ровы е (электронны е), обеспечи ваю щ и е д о ступ  к инф орм ационны м  справочны м  и 
пои сковы м  систем ам , а такж е ины м  инф орм ационны м  ресурсам . Библи отечны й ф онд долж ен 
бы ть уком плектован  печатны ми и (или) электронны м и учебн ы м и  изданиями (вклю чая учебн и ки  
и уч ебн ы е пособия), м етодически м и и периодическим и изданиями по всем  входящ им  в 
реали зуем ую  о сн о в н ую  образовательн ую  програм м у ср едн его общ его  образования учебн ы м  
предм етам , курсам , дисциплинам  (м одулям ) на определенны х учреди телем  организации, 
о сущ ествляю щ ей  образовательн ую  деятельн ость, язы ках обучения и воспитания.

К р ом е уч ебн ой  ли тературы  би бли отека содерж и т ф онд дополнительной литературы : 
отечественная и зарубеж ная, классическая и соврем енная худ ож еств ен н ая  литература; н ауч н о
популярная и н аучн о-техн и ческая литература; издания по и зобразительном у и ск усств у , музыке, 
ф изической культур е и спорту, экологии, правилам  безопасн ого поведения на дорогах; 
справочно-библиограф ические и периодически е издания; собрание словарей; л и тератур у по 
соци альн ом у и п роф есси он альном у сам оопределени ю  обучаю щ и хся.

С  целью  создания ш ирокого, постоян н ого и усто й ч и во го  д о сту п а  всех  участн и ков 
образовательн ы х отнош ений к лю бой  информации, связанной с реализацией основной 
образовательной програм мы , дости ж ен и ем  планируем ы х результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечи вается  ф ункци онирование ш кольного сервера, 
ш кольного сайта, вн утрен ней  (локальной) сети, внеш ней (в том  числе глобальной) сети.
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