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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

(основных и дополнительных) данной ступени образования универсального профиля 

обучения, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 

нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, профессиональной подготовки 

обучающихся.  

 Цели основной образовательной программы среднего общего образования 

1. создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями федерального стандарта; 

2. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

3. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Задачи основной образовательной программы среднего общего образования 

1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального стандарта;  

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

3. обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации. 

Перечень документов, на основании которых разработана основная образовательная 

программа среднего общего образования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";  

-Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 

24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993) 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
-принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

-принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

-принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

-принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе; 

-принцип гуманности, предполагающий:  

o создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога;  

o формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 

жестокость, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  

o развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 

Земле, разумное отношение к природным богатствам региона, страны;  

o формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы 

и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности;  

o создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам; 

-принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и 

самостоятельной деятельности; 

-принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

-принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

-принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривающее: равноправие сторон; уважение и учет их 

интересов; заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность 

представителей сторон; свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность 

принятия обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, 

их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений; 

-принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу).  



5 

 

 

В основе реализации образовательной программы лежит личностно - 

ориентированный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего   общего 

образования – 2 года. 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование обучающихся с учётом 

их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. На этой 

ступени важное место занимает решение вопросов ориентации на будущую профессию за 

счет введения  элективных курсов по выбору. 

 Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период 

завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, 

определяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во всей 

последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций 

и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической 

сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, 

трудовыми нормам и правилами. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9-х классов школы и других 

общеобразовательных учреждений Залесовского района на основании заявлений. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основании Конституции РФ; Закона РФ 

«Об образовании»; Типового положения об общеобразовательном учреждении; Приказа 

Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения»; Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

Устава школы. 

Цели и задачи среднего общего образования. 

Основополагающими целями старшей ступени являются:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

        -обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы представлены на базовом уровне, который имеет образовательный 

характер и ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 

-подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы  исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона, страны; 

-формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

-обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей 

культуры региона и страны в целом; 

-расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе этносов, 

тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной, эстетической 

деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

-создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней 

школы. 

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору 

будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного 

поведения на рынке труда. 

Выпускники старшей школы должны владеть следующим набором компетенций: 

-уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

-владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

-проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
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-иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

-знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

-владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных качеств 

и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 

здоровье подрастающего поколения; 

-планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

-владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 

семьи. 

Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания 

федерального, регионального и школьного образовательного компонентов.  

  

Задачи школы  

-создать необходимые условия для реализации федерального компонента 

государственного    образовательного стандарта общего образования; 

-создать благоприятные условия для самопознания, саморазвития и самореализации 

личности обучающихся  в процессе  реализации  образовательной программы школы; 

-обеспечить условия  для  повышения  качества приобретаемых учащимися  знаний, 

умений,  навыков и  для совершенствования системы выявления и поддержки 

талантливых детей; 

-обеспечить внедрение профильного обучения; 

-формировать у обучающихся  ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Основная образовательная программа МКОУ Залесовская СОШ №2 нацелена на 

удовлетворение потребностей: 

ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры 

и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В этом аспекте 

образовательная программа реализует право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции о правах ребенка»; 

родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в 

статье 3 «Конвенции о правах ребенка», повышение их педагогической компетентности и 

ответственности за судьбу детей; 

учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет 

право проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и 

инновационных технологий; 

школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный «имидж»; 

общества и государства - в реализации образовательных программ,  обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и цивилизации, что также соответствует статье 6 «Конвенции о правах 

ребенка»: «… государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества»; 

 учебных заведений края – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно решившей 

связать свою жизнь с той или иной профессией и способной к творчеству и 

профессиональной мобильности, ориентированной на комплексное освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития. 

 

Деятельность и отношения в школе  строятся на следующих принципах: 
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1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - 

это главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но 

и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным 

субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 

обогащению его субъектного опыта.  

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию. 

6. Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования 

личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю. 

  

В содержание основной образовательной программы МКОУ Залесовская СОШ №2 

включен федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 Федеральный компонент устанавливает: 

1. обязательный минимум содержания основных образовательных программ среднего 

(полного) общего образования; 

2. требования к уровню подготовки выпускников; 

3. максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации обучающихся. 
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Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

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

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен 

знать/понимать 

 значенияновых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

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

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

В результате изучения математики обучающийся должен 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

алгебра 

уметь 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

функции и графики 

уметь 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интерпретации графиков; 

начала математического анализа 

уметь 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

уравнения и неравенства 

уметь 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

– анализа информации статистического характера; 

геометрия 

уметь 
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– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

– анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

– изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

– вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
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 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

В результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) обучающийся 

должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
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 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения географии обучающийся должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
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специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применятьразнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлятькомплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

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

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения биологии обучающийся должен 

знать/понимать 

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

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

изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать 

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

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



19 

 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения химии обучающийся должен 

знать/понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

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

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать/понимать 

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

– основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

– основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

– требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

– владеть навыками в области гражданской обороны; 

– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 

– оказания первой медицинской помощи; 

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

– обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен 

знать/понимать 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

 знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета 

и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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3. Формы аттестации с критериями оценивания успеваемости обучающихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

-достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

-готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

-по результатам олимпиад и конкурсов; 

-по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ТЕКЦУЩАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, ИТОГОВАЯ) С 

КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Формы текущего контроля и аттестации обучающихся 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных образовательных программ, 

предусмотренных образовательными стандартами общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

-проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся:  

-выступления с докладами (сообщениями) по определенной педагогом или 

самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или 

пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме;  

-комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся:  

-по русскому языку - диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, 

тесты; 

-по математике – решение математических задач с записью решения; 
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-по литературе – сочинение; 

-по физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 

К практическим контрольным работам относятся: 

-проведение наблюдений;  

-постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

-изготовление макетов (действующих моделей и т.д.);  

-выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре.  

 

  Порядок проведения отдельных контрольных работ  разрабатывается педагогом с 

учетом требований: 

-время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 

минут для каждого учащегося; письменных контрольных работ   - двух учебных часов; 

-устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 

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

контрольных работ (исследовательские работы, социальные  проекты) могут выполняться 

полностью или частично в отсутствии учителя; 

-в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не только 

в индивидуальном порядке, но и  совместно в малых группах (до 6 человек), порядок 

оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого учащегося независимо от числа 

обучающихся, выполнявших одну работу. 

В течение одного учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для одних и тех же учащихся 10-11 классов может быть 

проведено не более пяти контрольных работ. 

         В интересах оперативного управления процессом обучения педагоги, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

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

отношении отдельных обучающихся. 

 Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

педагогом с учетом рабочей программы. Оценки успеваемости, выставленные 

обучающимся по результатам выполнения проверочных работ, в классный журнал 

заносятся не в обязательном порядке. 

 При осуществлении текущего контроля успеваемости  обучающихся по 

физической культуре  оцениваются теоретические и практические знания. У 

обучающихся, имеющих медицинские показания на обучение в подготовительной или 

специальной группе здоровья, оцениваются успехи в формировании навыков здорового 

образа жизни и  рационального двигательного режима. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется  по пятибалльной системе: 

5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла - 

«неудовлетворительно». 

При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания.   

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

Механизм выставления итоговых отметок 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся в 10-11 классах выводятся по 

окончании соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в классный журнал, по результатам выполнения 

контрольных работ,  проведенным согласно с рабочей программой. 

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

учащемуся по учебному предмету в течение соответствующей учебного полугодия, на 
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количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до целых. 

Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в большую сторону, если 

она меньше  0,5 – в меньшую сторону. 

Годовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по отметкам, выставленным учащемуся за два 

полугодия, на количество полугодий. Дробный результат деления округляется до целых. 

Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в большую сторону, если 

она меньше  0,5 – в меньшую сторону 

Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагоги в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

Промежуточная аттестация в МКОУ Залесовская СОШ №2  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательной программы осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах.  

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 6-и месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом директора школы и в трехдневный 

срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего приказа, 

годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок, выставленных 

обучающимся в течение учебного года. 

  Формами промежуточной аттестации являются: 

-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,  рефераты и 

другое; 
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-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по 

пятибалльной системе.  

  При выставлении отметки по физической культуре учащимся, имеющим 

медицинские показания на обучение в подготовительной или специальной группе 

здоровья,  учитываются  теоретические знания, а также сформированность навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

  В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10-11 классов 

выводятся: 

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

выставлены следующие полугодовые отметки:  5 5;    5 4; 

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

выставлены следующие полугодовые отметки:  5 3;   4 4;   4 3; 

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

были выставлены следующие полугодовые  отметки:  3 3; 

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

сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МКОУ Залесовская СОШ №2  с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей).  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МКОУ Залесовская СОШ №2 для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МКОУ Залесовская СОШ №2. 

           Порядок проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования и 

является обязательной. 

Итоговая  аттестация проводится в форме  единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы  для обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования, а также в форме государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся по образовательной программе среднего общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
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обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к итоговой аттестации 

проводится для обучающихся 11 класса в декабре последнего года обучения по темам 

(текстам), сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". В случае 

если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат ("незачет"), он допускается повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае текущего года), 

устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма итоговой аттестации  

указываются им в заявлении, которое подается до 1 февраля в МКОУ Залесовская СОШ 

№2. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения России № 190, Рособрнадзора  

№ 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 № 52952) 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся МКОУ Залесовская 

СОШ №2 выдается аттестат о среднем общем образовании.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам учебного плана основной образовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных 

работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных  

контрольных работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), 

осуществляемых в целях:  

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ ФКГОС; 

-оценки и самооценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

динамики их роста в течение учебного года; 

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

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

-изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

-принятие организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении. 

2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных 

предметов, в том числе на основе универсальных учебных действий. 

Под средствами, релевантными содержанию учебного предмета, понимаются: 

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

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

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

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 
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-действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; 

моделирование, сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и 

обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации.  

3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

-выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

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

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступление с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в 

уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 

литературных произведений, решение   математических и иных задач с записью решения, 

создание и редактирование электронных документов (материалов); создание графических 

схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно-вычислительной техники); создание (формирование) 

электронных баз данных; выполнение стандартизированных  тестов (в том числе 

компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются в 

письменном (наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 

моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре (виду спорта); выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; производство работ с 

использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного технологического 

оборудования; организация и проведение учебных, развлекательных и иных мероприятий; 

создание и осуществление деятельности учебной фирмы; производственная практика 

(стажировка) в организации (учреждении, предприятии); разработка и осуществление 

социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие контрольные 

работы, выполнение которых предполагает использование специального 

технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми 

для достижения поставленной цели. 

5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется в 

соответствии с рабочими (авторскими) программами учебных предметов. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного полугодия, 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 



28 

 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 

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

более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся IX-XI классов может быть проведено  

не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора по УВР, согласующего время и место проведения контрольных 

работ. 

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

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 

успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно; 2 

балла – «неудовлетворительно»; 1 балл – «очень плохо». 

8. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по  результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал (электронный журнал), а 

также в дневники (электронные дневники) обучающихся. 

9. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

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

отношении  отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки успеваемости по результатам проверочных работ 

также заносятся в классный журнал. 

10. Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения 

контрольных работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на 

момент окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования решений органов 

управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах предоставленных им 

полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей основной общеобразовательной программы в Учреждении. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определённый 

промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год. Обучающиеся, временно 

пребывающие в санаторно-оздоровительных образовательных центрах, 
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реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится: 

- в X, XI классах по всем предметам – по итогам первого и второго полугодия 

(двух учебных четвертей); 

Промежуточная аттестация по итогам учебных четвертей (полугодий) и по итогам года 

проводится в формах, определенных рабочими программами по предметам, 

составленными на основании авторских программ и УМК. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации по всем предметам инвариантной 

части учебного плана утверждаются в установленном порядке (в соответствии с 

требованиями Положения о рабочих программах) и являются обязательным 

приложением к рабочим программам. 

Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются методическим объединением 

учителей начальных классов, учителей-предметников. В журнале делается запись 

«Контрольная работа по теме «Повторение изученного в… классе». В случае 

необходимости производится корректировка календарно - тематического планирования 

рабочей программы.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII и X классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 учебных дня до начала 

каникул. Отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы 

(то есть соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). Для объективной 

аттестации обучающихся за четверть (полугодие), необходимо не менее 3 отметок при 

одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным, лабораторным, практическим работам.  

При выставлении отметки по физической культуре учащимся, имеющим медицинские 

показания на обучение в подготовительной или специальной группе здоровья, 

учитываются теоретические знания, а также сформированность навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима. 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающихся выводится: 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся X класса выводится: 

- Отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие (полугодовые) отметки: 

{«5»; «5»} или {«5»; «4»}; 

- Отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие (полугодовые) отметки: 

{«5»; «3»}, {«4»; «4»}; или {«4»; «3»}; 

- Отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие (полугодовые) отметки: 

 {«3»; «3»}. 
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- Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом 

сочетании полугодовых отметок успеваемости). 

Итоговые отметки за XI класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

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

правилами математического округления. 

В качестве четвертной или полугодовой отметки успеваемости учащихся II-XI классов в 

классном и электронном журнале выводится:  отметка «отлично» (5 баллов), если 

средний балл составил от 4,50 до 5,00 баллов;  отметка «хорошо» (4 балла), если средний 

балл составил от 3,50 до 4,49 баллов;  отметка «удовлетворительно» (3 балла), если 

средний балл составил от 2,50 до 3,49 баллов;  отметка «неудовлетворительно» (2 балла), 

если средний балл составил от 2,00 до 2,49 баллов 

Модель выпускника. 

Выпускник средней (полной) общеобразовательной  школы: 

-достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

-освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по предметам 

индивидуального учебного плана; 

-готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

-знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

-осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

-усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

-владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

-готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках; 

-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

-уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

-готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Русский язык 
          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка  (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
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оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-

110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
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для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 

случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных 

орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 

9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 

не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 



34 

 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 

– 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе 

– 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                    2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                    3. Содержание излагается последовательно. 

                    4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых   

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
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                     5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

   1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

   2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

   3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

   4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

   5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»            

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания.При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. Если объем сочинения в 

полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует 
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исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; 

«3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. Первая оценка (за 

содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. На оценку сочинения и 

изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

 

Литература 
Оценка устных ответов учащихся 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетическоо 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с эпохой (8-11 класс); 

свободное владение монологической речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются одна – две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 
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для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

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

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; бедность 

выразительных средств языка. 

 

Оценка за сочинение 

 

Оценка 

 

Содержание и речь 

«5» Ставится за сочинение: глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующие об отличном знании текста 

произведения и др. материалов, необходимых для раскрытия, умение 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. Логичное и 

последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более 3-4 речевых недочета. 

«3» Ставится за сочинение: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материла; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

«2» Ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, не 

опирающихся на текст, характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями, отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Оценка тестов 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 
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100 – 85% 84 – 61% 60 – 33% 32 – 0% 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды 

работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

-умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

-соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; 

-широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия тема; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 

o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

o стилевое единство и выразительность речи; 

o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

-правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 

-реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

-широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
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ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Иностранному языку 
                                        Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

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

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

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

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 
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        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

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

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                             Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 
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 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

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

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
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И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, 

изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (М., Просвещение, 2006). 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

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

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме  , если автором 

теста не предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3»   

       80%     -  «4» 

  95-100%             -  «5» 

 

Нормы оценки знаний и умений математике 

Оценка устных ответов учащихся 

«5» полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
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задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа: допущены один - два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала: допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учите-

ля. 
 

  

  

Оценка письменных контрольных работ 

«5» работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3» допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 
 

  

  

Критерии ошибок 

Грубые ошибки ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 
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Негрубые 

ошибки 

потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание 

без объяснений одного из них и равнозначные им; 
 

  

нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, 

обоснован.решениях______________________________________________ 

Примечание: Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письмен контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свительствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном  усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочеты также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельств; допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах— как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты, 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

   

Информатика 
«5» при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей 

«4» при наличии 1-2 недочетов 

«3» 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей 

«2» незнание основного программного материала 

   

История 
 (устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

-осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 -логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
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- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

-анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

-давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

-сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

-применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

-толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики: 

-демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

-составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала: 

-оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

- читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

- демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

-дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

-не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

-путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

-показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

" отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

-не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

-не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся установил тип источника и время (дату) его появления; 

 Оценка знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам 

-извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл в тексте проблему; «сопоставил факты нескольких исторических источников: 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство у для объяснения содержания исторического источника; 

-дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием на; терминологии; 

 -привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

-аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

» извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в т проблему; 

-сопоставил факты нескольких исторических источников; 

-применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника: 
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- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

-привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с 

аргументацией своей позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

-на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

-попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

-не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к т источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы: 

-не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

-пересказал текст источника без его комментирования; 

-или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-читает легенду карты; 

-правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

-раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карт 

-правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-допускает неточности при чтении легенды карты; 

-описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

-затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

-не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-не умеет читать легенду карты; 

-не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 

Обществознание 
 (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

-логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 
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- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

-раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие обшего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

-продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

-дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

-путается в терминах; 

-не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

-не может аргументировать собственную позицию; 

-затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

-не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

-Или информацию представил не в контексте задания 

-Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный 

или исторический текст) 

по обществознанию 

Отметка «5» (соответствует 3 баллам но критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: 

-осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

-сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

-увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

-представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста; 

-аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

-продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся 
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-осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

" при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; " аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

-обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся 

-не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

-представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста; 

-не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

-выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

-  не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

-  собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора) 

- аргументация отсутствует; 

" или информация дана не в контексте задания. 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

-представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

-продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, 

искусство и т.д.);  

Отметка «4» (соответствует 3 баллам но критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащий ся или экзаменующийся 

-осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулирован идею, главную мысль текста; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; 

-аргументирован свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.); 

-не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах:  
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Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся или экзаменующийся 

-не смог осуществил поиск социачьной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

-аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

-не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

-не раскрыл проблему; 

-собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора); 

-аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

География 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, учителю географии 

необходимо учитывать: 

-   правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

-самостоятельность ответа; 

-логичность, доказательность в изложении материала; 

-степень сформированное™ интеллектуальных, общеучебных и географических умений. 

Примерные нормы оценок 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, 

неумение работать с картой 
 

  

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов 
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«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 
 

   

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность 

в оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 
 

  

Физика 
Оценка устных ответов учащихся 

«5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики: строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов 

«4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5. но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

«3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов 

«2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3 
 

  

Примечание: При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов  некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами 

обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения 

которых невозможно выставление удовлетворительной оценки___ 

Физическое 1.      Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или 
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явление определение) 

2.       Условия при которых протекает явление. 

3.       Связь данного явления с другими. 

4.       Объяснение явления па основе научной теории. 

5.      Примеры использования явления на практике (или проявления в 

природе) 

Физический опыт 1.      Цель опыта 

2.       Схема опыта 

3.       Условия, при которых осуществляется опыт. 

4.       Ход опыта. 

5.       Результат опыта (его интерпретация) 

Физическая 

величина 

1.      Название величины и ее условное обозначение. 

2.       Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 

3.       Определение. 

4.        Формула, связывающая данную величины с другими. 

5.       Единицы измерения 

6.       Способы измерения величины 

Физический закон 1.      Словесная формулировка закона. 

2.       Математическое выражение закона. 

3.       Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4.       Примеры применения закона на практике. 

5.       Условия применимости закона 

Физическая теория 1.      Опытное обоснование теории. 

2.       Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3.       Основные следствия теории. 

4.       Практическое применение теории. 

5.       Границы применимости теории. 

Прибор, механизм, 

машина 

1.      Назначение устройства. 

2.       Схема устройства. 

3.       Принцип действия устройства 

4.       Правила пользования и применение устройства. 

5.       Назначение устройства. 

6.       Схема устройства. 

7.       Принцип действия устройства 

8.       Правила пользования и применение устройства. 

Физические 

измерения 

1.      Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2.       Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку 

(снимать показе прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения. 4. Определять относительную погрешность 

измерений. 
 

  

  

Оценка письменных контрольных работ 
«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

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

одной негрубой ошибки и ного недочета, не более трех недочетов 

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

допустил не более одной гр> ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых с бок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
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правильно выполнено v 2/3 всей работы 

Примечание: Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобше? 

инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

  

Оценка практических работ 

«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование    все опыты проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и вы во 

  соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5. но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

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

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

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно 

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

безопасности. Характер ошибок 

Ошибка 

счита-

ется грубой. 

если 

учащийся: 

- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения. 

-      Неумение выделить в ответе главное. 

- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений: неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие непра-

вильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

-     Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

- Неумение подготовить к работе установку или лабораторрюе 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

-     Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

-     Неумение определить показание измерительного прибора. 

-     Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

К негрубым 

ошибкам 

относятся: 

-     Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений. 

- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

-     Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

-     Нерациональный выбор хода решения. 

Недочетами - Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
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считаются: вычислении, преобразований и решений задач. 

-     Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

-     Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

-     Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков. 

-     Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

Химия 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие показатели ответов: 

-  глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-  осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

-   полноту (соответствие объему программы и информации учебника); 

--  число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, студент  неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или  не 

смог применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, 

установлении причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. 

п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

        Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

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

несвязный . или ответ был дан с наводящими вопросами. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.            

Оценка экспериментальных умений 

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

 Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

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

веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

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

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  

по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

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

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

       Оценка «5»: 

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

способом. 

Оценка «4»: 

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 
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•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка «1»: 

•отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

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

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

Тестирование 

до 30 %верных ответов - Оценка «2» 

30-50% верных ответов - Оценка «3» 

50-75 % верных ответов - Оценка «4» 

75 и более % верных ответов - Оценка «5» 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Биология 
Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценивание тестовых заданий: 

   «5»- правильно выполнено 100-83% заданий;                         «3» - 66 – 50%;         

   «4» - 82-67%;                                                                                «2» - менее 50%. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  
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2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

МХК 
«5» знает и понимает: 

-     изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-     шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусств; Подробно, ясно и 

аргументированно излагает: 

-     изученные произведения и соотносит их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

-     привлекает необходимый иллюстративный материал и фрагменты 

музыкальных произведений для ответа на вопросы, точно передает фактический 

материал. 

Устанавливает стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; Пользуется различными источниками информации о мировой 

художественной культуре и необходимыми искусствоведческими терминами и 

понятиями. 

Демонстрирует личное, толерантное отношение к миру, способность воспринимать 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую мировой культуры. 

Выполняет учебные и творческие задания (доклады, сообщения, проекты) 

«4» Предъявляются те же требования, что и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускаются неточности, не искажающие при этом общего культурологического 

знания. 

«3» Учащийся пытается объяснить то или иное культурологическое явление, при этом, 

не проникая в глубину культурных эпох и конкретных шедевров, ответ не 

отличается аргументированностью собственных суждений. отсутствует 

композиционная стройность ответа. 

Технология 
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» 

Оценка проектной деятельности 

«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью 

соответствует ее функциональному назначению, имеет высокое качество, 

проект выполнен и сдан в срок. 

«4» Учитель оказывал значительную помощь в виде наводящих вопросов, 

литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и 

соответствует функциональному назначению, имеет хорошее качество и 

выполнено в срок 

«3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде 

наводящих вопросов, но и в конкретизации задания, действий, 

дополнительного инструктирования, постоянной помощи на технологическом 

этапе, при выполнении учащийся постоянно нуждается в стимулировании, 

выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта а в основном 

соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок. 

«2» Учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное 

назначение, имеет плохое качество и к конечному сроку выполнено около 

половины работы. 

Примерные нормы оценки знании 

«5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

Примерные нормы оценки практической работы 

«5» Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

«4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

«3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего 

места. 

«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
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«5» Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
 

  

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам 

  

«4» Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

«3» Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данногс вида работ. 

«2» Неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 

Норма времени (выработки) 

«5» Задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

«4» Норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6-й классы - на 10-15 %; 7-й 

класс - на 5-10 %. 

«3» Норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6-й классы - на 15-20 %; 7-й 

класс - на 10-15 %. 

«2» Норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6-й классы - на 30 %; 7-й класс - 

на 25 %. 

Качество изделия 

«5» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнены с учетом 

установленных требований: а) шероховатость поверхности; б) качество 

выполнения основных операций (клепки, нарезание резьбы, сборки и Т-Д-); в) 

точность соблюдения размеров; г) другие требования. 

«4» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований (шероховатость 

поверхности, качество выполнения основных операций и др.). Отклонения в 

размерах составляют: древесина +_1-2 мм, металл +_0,5-1 мм. 

«3» Изделие (или другая работа) выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований (шероховатость поверхности, качество выполнения 

основных операций и др.). Отклонения в размерах составляют: древесина +_3 

мм.металл +_1,5 мм. 

«2» Изделие (или другая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
«5» полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий, 

изучаемых в курсе ОБЖ, обнаруживает понимание материала, 

может применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и из жизни, знает правила безопасного поведения, 

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

«5», но допускает I -2 ошибки, которые сам же исправляет 

«3» обнаруживает знания и понимание основных положений, но излагает материал 

неполно, и допускает неточности в определении понятий, правил, не умеет 

использовать теоретические знания для доказательства своих суждений, 

излагает материал непоследовательно, допускает грубые ошибки 

«2» обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
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искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Физическая культура 
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о 

двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях 

физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Критерии и нормы оценки по основам знаний обучающихся 
Оценивая знания учащихся, учитываю глубину и полноту знаний, аргументированность 

их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным 

случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний использую различные методы. 

Метод опроса применяю в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

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

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении. 

Метод демонстрации весьма эффективный метод проверки знаний в конкретной 

деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

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

своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в мате риале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
С целью эффективной системы педагогического контроля обучающихся по физической 

культуре использую следующие виды контроля: 

- предварительный 

- текущий 

- оперативный 

- итоговый 

При проведении предварительного и итогового контроля используется индивидуальная 

форма контроля. 

При текущем и оперативном контроле используется фронтальная и групповая форма 

контроля. 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
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Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 не синхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка за технику выполнения ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазании и перелезании, за элементы акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, 

за технику приёмов владения мячом в спортивных видах. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

На уроках физической культуры осуществляется индивидуальный подход к 

оцениванию умений, навыков обучающихся, учитываются личностные особенности и 

возможности, состояние здоровья на каждом уроке,  принадлежность ребенка к той или 

иной группе по состоянию здоровья.  

Обучающиеся, относящиеся к подготовительной группе по состоянию здоровья, 

могут быть по рекомендации врача  или освобождены от сдачи нормативных требований, 

или нормативные требования для них могут быть ниже. Обучающиеся, относящиеся к 

подготовительной группе, освобождаются от сдачи нормативов, противопоказанных по 

состоянию здоровья. 

Сдача нормативных требований основных программ для обучающихся 

специальных  медицинских групп исключается. Аттестация обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, осуществляется по результатам 

выполнения требований учебных программ по разделу знаний и практических умений 

(Письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Учителями МКОУ Залесовская СОШ № 2 разработаны  рабочие программы по всем 

учебным предметам на основании авторских программ, с учётом Примерных программ по 

предметам.  Структура Рабочей программы представлена в локальном акте Положение о 

рабочей программе Залесовской СОШ № 2, утв. приказом № 134/6 от 24.05. 2016 г. 
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Содержание образования основной образовательной программы среднего общего 

образования 

На данной образовательной ступени в школе реализуется учебный план профильного 

образования 10 класс (реализуется информационно-технологический профиль),  и 

непрофильное образование 11 класс. Учебный план имеет часовое наполнение в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Русский язык» в 10-11 классах 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Раздел 1. Речь. Речевое общение  

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его 

основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения.  

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

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

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 

соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

 Раздел 2. Функциональная стилистика 

 1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык худжественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 

и публицистической сферах общения. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 

статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  
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2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. Наблюдение за 

использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и 

художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Нормативные 

словари современного русского языка и справочники. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании.  

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. Соблюдение норм речевого 

поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь 

с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, 

владеть разными способами редактирования текстов. Использование нормативных 

словарей русского языка и справочников.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

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

имена. Русские пословицы и поговорки. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык. Базовый уровень» 

10 класс (35 часов) 

Общие сведения о языке (5 ч) 
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      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Русский язык как система средств разных уровней (2 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 

Уровни языковой системы. Разделы науки. Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология (6 ч) 

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

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

      Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

      Словообразовательный разбор. 

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

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

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

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 

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

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «Русский язык. Базовый уровень» 
11 класс (34 часа) 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление,  

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6  ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

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

оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

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

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Назначение и особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: 
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неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы (6  ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (4 ч) 

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 10 класс 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение (1 ч.) 

Русская литература конца VIII –XIX века – основа российской культурной 

традиции, формирующая представление о национальных идеалах и общечеловеческих 

принципах. Представление о золотом веке русской литературы, хронологические 

границы и духовно-нравственное содержание понятия. 

Русская литература конца VIII – начала XIX века (3 ч.) 

Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. 

Кризис идеалов Просвещения. От культа разума к культу сердца. Зарождение 

европейского сентиментализма. «Страдания молодого Вертера» И.В. Гете, «Юлия, или 

Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо (в отрывках). 

Особенности восприятия идей европейского сентиментализма в отечественной 

культуре. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как поворотный пункт в развитии 

отечественной литературы, образец русского сентиментализма и предвестие русского 

романтизма, национальное своеобразие; жанр исповеди; образ рассказчика 

(повторение). 

Русские писатели конца VIII века и предромантическая эпоха. Ода А.Н. 

Радищева «Осьмнадцатое столетие». Общая характеристика творчества Г.Р. 

Державина. Философская и анакреонтическая лирика. Широта тематики. 

Стихотворения «Снигирь», «Евгению. Жизнь Званская», «На смерть князя 
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Мещерского», «Властителям и судиям». Ода «Бог».  

Ранний европейский романтизм и его влияние на русскую литературу. 

Теория литературы: сентиментализм и романтизм в русской литературе, роль 

рассказчика в повествовательной прозе, отличие позиции автора от позиции 

рассказчика и позиции рассказчика от позиции героя. 

Поэзия русского романтизма (2 ч.) 

Общее представление о художественных идеях, основных создателях поэзии 

русского романтизма (обзор). Роль В.А. Жуковского в зарождении русского 

романтизма. Романтическое двоемирие (элегия «Сельское кладбище» - повторение, 

«Певец во стане русских воинов»), тема невыразимого(лирическое стихотворение 

«Невыразимое»), трагизм и несерьезность как сюжетные принципы баллады 

(«Светлана»- повторение, «Людмила», «Лесной царь», «Теон и Эсхин»). Полемика о 

народности литературы, поэтический спор П.А. Катенина с В.А. Жуковским. Роль 

Жуковского в создании литературного общества «Арзамас». 

Жанры поэзии русского романтизма: элегия, дружеское послание. Элегия «Мой 

гений» и послание К.Н. Батюшкова «Мои пенаты»: исповедь романтика, тоскующего 

по классическому идеалу. 

Теория литературы: жанр поэтического послания, романтическая элегия. 

Русская литература и зрелый европейский романтизм (7 ч.) 

Принципы романтического историзма в романах В. Скотта, местный колорит, 

национальная традиция. Один из исторических романов писателя на выбор учителя (в 

отрывках). Влияние принципов прозы В. Скотта на русскую литературу. «Арап Петра 

Великого» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (повторение) «Юрий Милославский» 

М.Н. Загоскина. Романтическая личность и творчество Дж. Г. Байрона. «Стансы к 

августе». Поэма «Шильонский узник». Байронизм и русская поэзия. Романтическая 

личность в русской литературе: образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» (повторение). 

Теория литературы: жанр  исторического романа. 

А.С. Пушкин. Личность писателя, основные периоды творчества, статус 

общенационального гения. Пушкин как объединитель всех основных линий развития 

русской литературы XIX века. Лирический герой Пушкина-романтика, лирика периода 

«южной ссылки». Пушкин и декабристы, Пушкин о Чацком. Преодоление байронизма 

в «южных поэмах» и расставание с романтизмом. Любовная лирика «михайловского 

периода» и новый образ лирического героя, тема поэта и поэзии. Роль Болдинской 

осени 1830 года в творческой биографии Пушкина. Религиозно-философские мотивы в 

поздней лирике Пушкина. 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня» 

(повторение), «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «Пророк» (последние три – повторение), «Подражание Корану», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Стансы», «Во глубине сибирских руд…», «Арион», «Я вас 

любил…» (повторение), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Поэту», «Пора, мой друг, пора…», «Когда за городом задумчив, 

я брожу…», «Из Пиндемонти», «Вновь я посетил…», «Была пора: наш праздник 

молодой…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Поэмы. «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». Драма «Борис Годунов». «Маленькие трагедии», «Пиковая дама». 

«Маленькие трагедии». «Скупой рыцарь»: вечный конфликт в конкретных 

исторических обстоятельствах. Столкновение общечеловеческих нравственных начал с 

нормами сословной этики. 

«Моцарт и Сальери»: вечный конфликтв условиях исторических обстоятельств. 

Столкновение противоположных, несовместимых принципов отношения к искусству.  
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«Каменный гость»: вечный конфликт в условных обстоятельствах. 

Использование бродячего сюжета мировой литературы о герое-любовнике: конфликт 

человека с собственной судьбой. 

«Пир во время чумы»: вечный конфликт человека с его собственной душой. 

Теория литературы: маленькая трагедия, народная драма, стихотворная повесть. 

Поэты пушкинской поры (1 ч.). 

Отличие понятия «поэты пушкинской поры» от понятия «поэты пушкинской 

эпохи». Особая роль лирики в развитии русского романтизма. Пушкинская простота и 

безыскусственность как стилистическая норма. Идеалы гуманности в русской 

литературе золотого века. Предшественники Пушкина: Д.В. Давыдов («Современная 

песня»). Поэты, развивавшиеся обособленно от него: А.В. Кольцов («Песня пахаря», 

«Лес»). Наставники, ставшие литературными друзьями: П.А. Вяземский («Первый 

снег»). Представители следующего литературного поколения: Д.В. Веневитинов 

(«Поэт»), А.И. Полежаев («Песнь погибего пловца»). Поэт-декабрист К.Ф. Рылеев («К 

временщику»). Собственно поэты пушкинской поры: А.А. Дельвиг («Не осенний 

частый дождичек…», «Вдохновение»), Е.А. Баратынский («Две доли», «Разуверение», 

«Мой дар убог, и голос мой негромок…» (повторение), «Последний поэт», 

«Пироскаф». Поэма «Эда»). 

Теория литературы: поэтический цикл (на материале «Сумерек» Е.А. 

Баратынского), лирический сюжет. 

Европейская литературная ситуация конца 1820-1830-х годов. Романтизм и 

натуральная школа (11 ч.) 

Поздние немецкие романтики. Творчество Э.Т.А. Гофмана. «Золотой горшок». 

Социальная проза О. де Бальзака. «Отец Горио». Влияние французского натурализма на 

развитие реалистических тенденций в русской литературе. Тема денег в романтической 

и натуралистической прозе европейских писателей 1820-1830-х годов. «Поздний 

романтик» Г. Гейне. Поэма «Германия. Зима» (отрывки). 

Теория литературы: представление о реализме и натурализме как о 

литературных направлениях и творческих методах. 

Н.В. Гоголь  

Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая личность великого 

писателя. Религиозный идеал и социальная поэтика. Основные этапы творческого пути. 

Пафос гоголевской прозы: «видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы».  

Влияние украинской народной культуры на картину мира, созданную в произведениях 

Гоголя. Внутренняя логика творческого пути писателя, основные этапы, связь с 

литературным процессом. Романтизм ранней гоголевской прозы («Вечера на хуторе 

близ Диканьки»), проблема рассказчика. Полярная картина мира в повестях цикла 

«Миргород»: величественное прошлое («Тарас Бульба») и ничтожная современность 

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). 

Романтизм и натурализм в художественном мире Гоголя. Гротеск в «Петербургских 

повестях». «Маленький человек» как религиозно-философская и социально-

нравственная категория. Комедия «Ревизор»: философский подтекст и «ничтожный 

герой» (повторение). 

«Тарас Бульба», «Мертвые души» (повторение). Речевая характеристика героев. 

Роль детали в поэтике Гоголя. Своеобразие гоголевского комизма. Особенности 

гоголевского лиризма. 

Русская критика о поэме Гоголя «Мертвые души». 

«Петербургские повести»: «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы: понятие о гротеске. 

М.Ю. Лермонтов 

Исторический и литературный фон 1830-1840-х годов. 
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Драматичная судьба лермонтовского поколения. Личность писателя. Лермонтов 

как наследник и как творческий оппонент Пушкина, продолжатель русской 

романтической традиции, «последний романтик». Романтический конфликт и трагизм 

романтического сознания в творчестве Лермонтова. Полярность образов и категорий 

как принцип лермонтовской поэтики. Отказ от напряженного сюжета ради усиления 

психологического эффекта. Анализ рассказчика и самоанализ героя в романе «Герой 

нашего времени» (повторение). Особенности композиции, которые подчинены 

основной задаче – раскрыть «историю души человеческой». Нравственно-философские 

проблемы романа. Образ главного героя – портрет целого поколения. Роль рассказика и 

характер повествования. 

Стихотворения «Казачья колыбельная песня», «Есть речи – значение…», «На 

севере диком стоит одиноко…», «Они любили друг друга так долго…», «Тучи», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия…»), «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…»), 

«Валерик», «Нет, я не Байрон – я другой…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…». 

Драма «Маскарад». 

Поэма «Демон». Религиозно-философские мотивы, система художественных 

противоречий, автор и герой. Образ героини, тема страдания, греха и спасения. Связь с 

образом Демона в поэзии А.С. Пушкина. Стихотворение Лермонтова «Мой демон» и 

замысел поэмы. 

Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая 

проза, религиозно-философские мотивы. 

Русская литература 1840-1860-х годов и натуральная школа (35 ч.) 

Русская литература второй половины XIXвека – равноправная участница 

мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: 

споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 

формирования русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в 

организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», 

«Современник») и их влияние на литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. 

Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности: 

альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть 

Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» - в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические 

задачи с пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденционном 

искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850-1860-х годов. Роль жанра романа в 

развитии русской прозы. А.И. Герцен. «Кто виноват?» Н.Г.Чернышевский «Что 

делать?» 

Теория литературы: связь между жанром и художественным методом. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом 

творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. 

«Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). 

Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, 

иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-

Щедрина. Сатира в европейской литературе XIXвека. У. Теккерей. «Ярмарка 

тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). 

«История одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 

образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и 
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стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов 

язык. 

И.А. Гончаров  

Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творческого 

Гончарова. Общая характеристика романной трилогии Гончарова («Обыкновенная 

история», «Обломова», «Обрыв») как художественного целого. Художественная 

картина мира, созданная писателем. Злободневные темы и масштабный эпический 

взгляд на современность. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с 

принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Место Гончарова в 

истории русского романа. Проблема национального характера в русской и мировой 

литературе (М. Твен. «Том Сойер»). Герои Гончарова и жизненный идеал писателя 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце – главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки – духовная родина главного 

героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка 

и Петербург – два разных мира. Квартира Обломова – островок Обломовки в чужом 

мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской 

лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Противопоставление абсолютной 

пассивности и абсолютной активности. Мотив испытания в «Обломове». Любовь и 

семья в жизни Обломова. Обломов и Захар. Смысл финала. Нарицательность образа 

Обломова. 

Творчество И.А. Гончарова в оценке критики. Н.А. Добролюбов. «Что такое 

обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов». Роман Гончарова». А.В. Дружинин. 

«Обломов». Роман И.А. Гончарова». 

Теория литературы: понятие «картина мира». 

И.С. Тургенев  

Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. «записки 

охотника» (повторение). «Слово или дело?» - главный вопрос тургеневских героев. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева и лиризм его эпической прозы 

(«Рудин», «Ася», «Дым»). Тургенев и европейская романтика его эпохи (Г. Флобер. 

«Госпожа Бовари» - в отрывках). Тургеневская картина мира: естественность любви  и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Проблема «отцов» и 

«детей» в художественном мире Тургенева. «Нигилизм» и «идеализм» как два 

проявления социальной болезни. Женские образы в тургеневской прозе. Русская 

критика о творчестве Тургенева (Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-

vous»). 

«Дворянское гнездо». «Отцы и дети» (по выбору учителя и учащихся) 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ Базарова. Человек 

идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его 

последователи. Автор и Базаров. Роман Тургенева в русской критике. М.А. Антонович. 

«Асмодей нашего времени». Д.И. Писарев. «Базаров, «Реалисты». Н.Н. Страхов. «Отцы 

и дети». И.С. Тургенев». 

Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. 

Соотношение понятий «проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика». 

А.Н. Островский  

Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского 

национального театра. Жизненные идеалы драматурга: от молодой редакции 

«Москвитянина» к «Современнику». Комедии «Свои люди — сочтемся!», «На всякого 

мудреца довольно простоты». Особенности поэтики Островского. «Социальная» 

драматургия Островского. Народная драма «Гроза». Драматургия и жанр романа. 

Драматургические жанры Островского: народная комедия, народная драма, 
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сатирическая драма, сатирическая комедия. Роль Островского в развитии русской 

комедийной традиции, влияние Грибоедова. Речевые характеристики героев, народный 

язык в пьесах драматурга. Женские образы: пушкинская традиция в русской литературе 

и новые веяния. Островский и европейский театр второй половины XIX века (Г. Ибсен. 

«Пер Гюнт» — в отрывках, А. Шопенгауэр. «Мир как воля и представление» - обзор, Ф. 

Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки» - обзор).  

 «Гроза». «Бесприданница». (По выбору учителя и учащихся.) 

Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против 

патриархальности ложной. Образ города Калинова. Психологизм пьесы. Открытое 

сценическое пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в 

пьесах драматурга. 

Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч 

света в темном царстве». 

Теория литературы: авторская позиция в драматургии. 

Н. А. Некрасов  

Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. 

Некрасов — редактор «Современника» и «Отечественных записок», организатор 

литературного процесса. Некрасов — новатор в области поэтической формы; 

некрасовские ритмы народный язык его поэзии, влияние фольклора (поэма «Мороз, 

Красный нос»). Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. 

Образ народа. Лирический герой Некрасова. Лироэпические произведения. 

Стихотворения «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание 

Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 

себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«Рыцарь на час», «О Муза! я у двери гроба...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Поэма 

Некрасова — «эпопея современной крестьянской жизни». Путешествие — 

композиционный стержень поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. 

Фольклор в поэме как один из способов отображения подлинно народной точки зрения. 

Образ народа. Народная правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и 

помещики. Проблема счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 

Теория литературы: народность, новаторство. 

Русская лирика второй половины XIX века (7 ч ) 

Кризис лирической поэзии в 1840-е годы: связь между социальной 

проблематикой и повествовательной прозой. Поиски нового языка русской лирики, 

освоение гражданственного пафоса, философских тем. Роль пародии в создании 

поэтического языка второй половины века. Русская поэзия конца XIX столетия и 

приближение эпохи декаданса в европейской культуре. Религиозно-философские 

мотивы. 

А.Н. Плещеев. «Вперед, без страха и сомненья!», «Сельская песня». А.Н. 

Майков. «Весна! Выставляется первая рама...». Сочинения Козьмы Пруткова (по 

выбору учителя и учащихся). А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...». А.К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «История государства Российского...». 

К.К. Случевский (одно-два стихотворения по выбору учителя и учащихся). С.Я. 

Надсон. «Друг мой, брат мой...». А.Н. Апухтин (одно-два стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). В.С. Соловьев. «Ех oriente lux». 

Лирика европейских поэтов: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо (по выбору учителя 

и учащихся). 

Теория литературы: антологическая лирика. 

Ф. И. Тютчев  
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Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. Пейзажная 

лирика и философия природы. Политическая лирика. Любовная лирика. 

«Денисьевский» цикл. Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Как океан объ-емлет шар земной...», «Не плоть, а дух 

растлился в наши дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я 

встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл. 

А. А. Фет  

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и мотив страдания в 

творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. Музыкальность поэзии Фета. 

Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные 

строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, 

радость эта...», «Еще майская ночь...». 

Теория литературы: жанр ноктюрна. 

Н. С. Лесков (2 ч.) 

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Лескова. Взаимодействие с русским фольклором. Картина российской жизни, в которой 

есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный 

художник», «Запечатленный ангел» — обзорно). Жанр сказа. «Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе» ( п о в т о р е н и е ) .  

«Очарованный странник». Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение 

не столько типического, сколько яркого, исключительного. Авторская ирония по 

отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

Теория литературы: понятие сказа. 

Ф. М. Достоевский (10 ч ) 

Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький 

человек» в романе «Бедные люди». Идеи социализма и русская литература. 

Особенности романов Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта 

о «положительно-прекрасном» герое (роман «Идиот»), проблема взаимодействия 

личности и социальной среды. 

Политические события и художественная картина мира: роман «Бесы». Роман 

«Братья Карамазовы». Поэтика Достоевского: независимость точки зрения героя от 

точки зрения автора, полифонизм. Достоевский-публицист: «Пушкинская речь». 

Европейский реалистический роман (Ч. Диккенс). 

«Преступление и наказание». История создания. Психология героя-идеолога, образ 

Родиона Раскольникова, морально-философские проблемы романа «Преступление и 

наказание». Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в конце 

концов добровольно принимает на себя нравственное наказание. Социальные и 

религиозно-философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в центре внимания 

Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. 

Испытание. Наказание. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Петербург Раскольникова. Идейный смысл романа. 

Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог. 

Л. Н. Толстой (16 ч) 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Русская 

литература конца XIX века как часть мировой литературы, особая роль творчества 

Толстого. Мир ребенка глазами юного героя: трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» (обзорно). Диалектика души. Синтетический реализм. «Сложный» герой в 

патриархальном мире: «Казаки». Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема 
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свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после 

«арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман 

«Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не 

могу молчать». Толстой и европейская культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-

Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».)  

Эпопея «Война и мир» — синтез художественных исканий русской литературы 

XIX века. «Война и мир». Роман-эпопея. Историческое повествование Толстого и 

традиция исторических романов Вальтера Скотта. Смысл названия. Сюжетное по-

строение. Особенности композиции. Историософские отступления. Образ 

повествователя. Система персонажей. «Мысль народная». Особенности поэтики 

Толстого. «Диалектика души». Художественное мастерство Толстого в создании 

индивидуального человеческого характера. 

Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея 

А. П. Чехов (10 ч) 

Личность писателя, творческий путь: от журналистики к сатире, от сатиры к 

юмору, от юмора к социальной философии. Русская литература конца XIX века и 

кризис жанра романа. Рассказ как форма, выражающая содержание современности. 

Человек в художественном мире Чехова: создатель социальной среды и ее жертва. 

Типичный чеховский герой: средний человек, провинциальный интеллигент. Проблема 

рассказчика и нравственно-философские идеалы писателя. Драматургия и поэтика 

чеховской прозы. Юмор и лиризм. Мастерство Чехова-рассказчика и европейская 

новелла его времени. (Гиде Мопассан. «Пышка» — фрагменты). Мастерство Чехова-

драматурга. 

Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». 

 «Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм 

драматических героев. Значение образов-символов в пьесе. Главный герой пьесы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

Содержание Общее количество 

часов 

Развитие 

речи 

Сочинения 

классные домашние 

Введение 1 - - - 

Русская литература конца 

VIII – начала XIX века 

3 - - - 

Поэзия русского романтизма 2 1 - - 

Русская литература и зрелый 

европейский романтизм 

7 - - - 

Поэты пушкинской поры 1 - - - 

Европейская литературная 

ситуация конца 1820-1830-х 

годов. Романтизм и 

натуральная школа 

11 1 - 1 

Русская литература 1840-

1860-х годов и натуральная 

школа. 

35 5 2 1 

Русская лирика второй 

половины XIX века.  

7 1 - - 
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Н.С. Лесков 2 - - - 

Ф.М. Достоевский 10 1 - 1 

Л.Н. Толстой 16 3 2 - 

А.П. Чехов 10 - - - 

Итого: 105 12 4 3 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 11 класс (105 ч.) 

Литература начала  20 века.    

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 
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литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий.  

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные 

темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы 

в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
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Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 

Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 

в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 

способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви 

и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 

поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблематикой романа.  

Проза первой половины 20 века   

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности 

и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 

духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  

А. П. Платонов  
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Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 

в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и 

стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Обзор русской литературы второй половины XX века; 

Обзор литературы последнего десятилетия  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две 

“точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов 
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Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Зарубежная XX века 

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо».  

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Тематическое планирование  

11 класс. 

Содержание учебного материала; 

Количество часов 

Характеристика литературного процесса начала 20 века ( 2ч ) 

И. А. Бунин (3ч ) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель».Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», цикл «Темные аллеи». 

А. И. Куприн (3ч ) 

Повесть «Гранатовый браслет».  

М. Горький (6ч ) 
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Рассказ «Старуха Изергиль».Пьеса «На дне».  

 

В. Я. Брюсов (1ч ) 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»..  

К. Д. Бальмонт (1ч ) 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…».  

А. Белый (1ч ) 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине».  

Н. С. Гумилев (2ч) 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны».  

И. Северянин (2ч) 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава».  

В. В. Хлебников (1ч ) 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Н. А. Клюев. (1ч ) 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...».  

А. А. Блок (5ч ) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы».Поэма «Двенадцать».   

В. В. Маяковский (5ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

С. А. Есенин (5ч) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

М. И. Цветаева ( 2ч) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

О. Э. Мандельштам (2ч ) 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Невыразимая печаль», «Tristia».  

А. А. Ахматова (4ч ) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Поэма «Реквием».  

Б. Л. Пастернак (6ч ) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 
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некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
 

М. А. Булгаков (12ч ) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

А. П. Платонов (3ч ) 

Повесть «Котлован». 

М. А. Шолохов (9ч ) 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

А. Т. Твардовский (6ч ) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

В. Т. Шаламов (2ч ) 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

А. И. Солженицын (2ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

В. М. Шукшин (3ч ) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

В. В. Быков (2ч ) 

Повесть «Сотников». 

В. Г. Распутин (3ч ) 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Н. М. Рубцов (1ч) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние..  

И. А. Бродский (1ч) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»). 

Б. Ш. Окуджава (1ч) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

А. В. Вампилов (3ч) 

Пьеса «Утиная охота». 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Б. Шоу (2ч) 

Пьеса «Пигмалион».   

Г. Аполлинер (1ч) 

Стихотворение «Мост Мирабо».  

Э. Хемингуэй (1ч) 

Повесть «Старик и море». 
 

Итоговый урок ( 1ч ) 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИ Й ЯЗЫК) 

Основное содержание программы 10 класс 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        
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2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)        

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       начать, поддержать и закончить разговор; 

       поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

      целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      дать совет и принять/не принять его; 

      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

      Объем данных диалогов – до 8 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

      выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      высказать одобрение/неодобрение; 

      выразить сомнение; 

      выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  

желание/нежелание); 

       выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей  ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

       кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 
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       передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 17 фраз. 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 2,5-3 минуты. 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       определять тему, содержание текста по заголовку; 

       выделять основную мысль; 

       выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 1200 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на  аутентичных текстах разных 

жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 1500 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
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         делать выписки из текста; 

        писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

        заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

        писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая 

адрес). 

       Успешное овладение английским языком (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму аудированию и чтению. 

       На старшей ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

      осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

      пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      

догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

      значении английского языка в современном мире; 

      наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

      социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

      речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

      представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

      оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
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Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых 

лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инфинитивных 

конструкций (ComplexObjectandComplexSubject); модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего 

времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 10: 

1. Встреча с главными героями учебника. 

2. Друзья на всю жизнь 

3. Россия. Канада. Австралия 

4. Национальный парки Америки 

5. Театр. 

ТемыУМК «“Happy English.ru” 10 

(формы организации учебных часов) 
 

№ Тема Кол
Формы организации учебных часов 
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-во 

часо

в Тест

ы 
Проекты 

 

Контрольные  работы 

чтение 

 

говорение 

 

ауди

рова

ние 

 

1. Встреча с 

главными героями 

учебника 

 

20 1 В 

междунаро

дном 

аэропорту 

1 диалог  

2. Друзья на всю 

жизнь 

 

 

20 1 Друзья на 

всю жизнь 

 монолог 1 

3. Канада 

Австралия 

Россия 

 

20 1 расскажу 

тебе о 

…(России) 

расскажу 

тебе о … 

(США, 

Великобри

тании) 

 монолог  

4. Национальный 

парки Америки 

 

 

20 1 Невероятн

о, но факт 

1  1 

5. Театр. 

 

 

20 

+5 

1 Постановка 

спектакля 

«Моя юная 

леди 

 диалог  

  

 
105 5 6 2 4 2 

 

11 класс 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

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

Речевые умения 
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Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       начать, поддержать и закончить разговор; 

       поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

      целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      дать совет и принять/не принять его; 

      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

      Объем данных диалогов - до 8 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога - обмена мнениями: 

      выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      высказать одобрение/неодобрение; 

      выразить сомнение; 

     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  

желание/нежелание); 

     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей  ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

       кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания - до 17 фраз. 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста - 2,5-3 минуты. 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       определять тему, содержание текста по заголовку; 

       выделять основную мысль; 

       выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста - до 1400 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на  аутентичных текстах разных 

жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 1500 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 исать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая адрес). 

       Успешное овладение английским языком (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму аудированию и чтению. 
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       На старшей ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

      осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      

догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

      значении английского языка в современном мире; 

      наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

      социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

      речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

      представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

     оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1400 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых 

лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 
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         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, 

notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(IfPetehadreviewedgrammar, hewouldhavewrittenthetestbetter.), конструкций с инфинитивом 

типа I sawPetercross/crossingthestreet. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи герундиальных и 

причастных  конструкций (ComplexObjectandComplexSubject); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего 

времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 11: 

1.Поступление в университет. 

2.Приобретение жилья. Общение в интернет сети. 

3.Глобализация 

4.Выбор любимой работы 

Особенности УМК «HappyEnglish.ru»11 

ТемыУМК «“Happy English.ru” 11 

(формы организации учебных часов) 

 

№ 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Формы организации учебных часов 

 Тесты 
Проекты 

 

Контрольные  работы 

чтение 

 

говорение 

 

ауди

рова

ние 

 

1. Поступление в 

университет. 

17+10 1 Мир 

возможнос

тей 

1 диалог  

2. Приобретение 

жилья. Общение в 

интернет сети. 

20 1 Мой блог  монолог 1 

3. Глобализация 30 1 -  монолог  

4. Выбор любимой 

работы 

25 1 Полет к 

звездам! 

1 диалог 1 
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102 4 3 2 4 2 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Содержание программы 
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

Материал учебника объединен по ситуативно-тематическому принципу в параграфы, 

каждый из которых имеет блочную систему. Каждый параграф представляет собой серию 

блоков, имеющих ту или иную доминанту, частично отраженную в названиях блоков. 
Блок 1 -     работа над чтением; 

Блок 2 -      работа над лексикой; 
Блок 3 -   работа над грамматикой; 

Блок 4 -  работа над аудированием; 
Блок 5  - работа над говорением и письмом; 

Блок 6 - повторение, систематизация, контроль; 
Блок 7 - страноведение. 

Последовательность блоков указана условно. 
В конце учебника даны приложения: 

1) грамматика в таблицах с упражнениями; 
2) сведения о языках и языкознании; 

3) из немецкой литературы; 
4) из истории Германии. 

5) немецко-русский словарь, содержащий лексику за предыдущие годы обучения. 
Тема №1.       « Что мы знаем и умеем».       24 урока 
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В этой теме идет повторение сведений о Германии. Берлин. Другие города Германии. 

Популярность немецкого языка. Что отличает немцев от других наций. Национальные 

особенности, культура и традиции немцев. Что мы можем рассказать о своем селе, о 

наших традициях и обычаях? Парад оркестров. 
Тема №2.  « Международный проект: обмен учащимися».       24 урока 

Формы школьного обмена. Рассказ Элизы Брюкнер о своих впечатлениях. Русско-

немецкий молодежный форум «Вместе в 21 век». Экологический проект. 

Тема №3.      « Дружба и любовь. Всегда ли приносят счастье?»  27 уроков 
Что дает людям дружба? Как справиться с проблемой желания опробовать новые стили 

поведения. Советы психолога. Любовь не всегда приносит счастье. Как решить возникшие 

проблемы?. 

Тема№4.      « Искусство».     27 уроков 
Как возникали разные виды искусства? История музыки. Отношение молодежи к 

современной и классической музыке. Музыкальные жанры и их представители. Жизнь и 

творчество великих композиторов. Современные немецкие группы. 

                    Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

                      Виды речевой деятельности 

                                            Говорение 

Диалогическая речь 

     Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие 

следующих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь 

      Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы 

над проектом.  

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать 

сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
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описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

                                              Аудирование  

     Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач на 

актуальные для подростков темы; выборочного понимания необходимой 

информации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

     Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять 

главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

                                                       Чтение 

    Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных жанров: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе 

страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, 

буклета. 

     Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять 

основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

                                    Письменная речь 

     Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

    Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать 

в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 
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фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

Тематическое планирование 10 класс -105 ч 
        

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже 

знаем? Что умеем? (Повторение) 

25 

2. Обмен школьниками, интернациональные молодежные 

проекты. Вы хотите участвовать 

25 

 

3. 

Дружба, любовь…  Это всегда приносит только счастье? 25 

 

4. 

Искусство приходит с навыком. Также музыкальное 

искусство?  

25 

5. Повторение. 

                                                                                   

5 

    

Тематическое  планирование 11 класс – 102 ч 
№ 

п/п 

 

                                   Тема 

Количество 

часов 

1. Начнем с воспоминаний о лете.  ( Повторение) 3 

2.  Повседневная жизнь подростков в Германии и России.  24 

 

3. 

Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь?  

25 

 

4. 

§ 3. Научно-технический прогресс. Что он нам принес? 

Природные катастрофы его следствие?                                       

25 

5. § 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? 

Готовы ли мы к этому?  

25 
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МАТЕМАТИКА  (280 час) 

АЛГЕБРА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)  С.М. Никольского и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10 класс (профильный уровень) 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа»   

Целые и действительные числа (12 часов). 

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

целочисленными неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства(18 часов, из них контрольные работы – 1 

час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

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

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n (12 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, где n 

принадлежит N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 

понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа (13 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (6 часов) 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы 

их решения (11 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7 часов). 

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

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса 

и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения(11 часов). 

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

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. 

http://урокматематики.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=14:algebra-10-klass-profilnii-uroven&Itemid=10
http://урокматематики.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=14:algebra-10-klass-profilnii-uroven&Itemid=10
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Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов, из них контрольные 

работы – 1 час). 

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

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов, из них контрольные 

работы – 1 час). 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Элементы теории вероятностей (8 часов). 

Понятие и свойства вероятности события.  Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (11 часов, из них 

контрольная работа– 2 часа). 

Тематическое  планирование (4 час в неделю,  всего 170 часов) 

Содержание Количество часов 

1. Действительные числа  12 

2. Рациональные уравнения и неравенства 18 

3. Корень степени n  12 

4. Степень положительного числа 13 

5. Логарифмы 6 

6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

11 

7. Синус и косинус угла 7 

8. Тангенс и котангенс угла 6 

9. Формулы сложения 11 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 9 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

12. Элементы теории вероятностей 8 

Повторение 11 

Алгебра и начала математического анализа  (профильный уровень) 

11 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

2. Предел функций и непрерывность  
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Понятие пределов функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность 

элементарных функций. Разрывные функции. 

3. Обратные функции 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции.  

4. Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции.  

5. Применение производной 

Максимум и минимум функции.  Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической 

точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптомы. Дробно-линейная функция. 

Построение графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

6. Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятия дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям.  

7. Равносильность уравнений и неравенств. 

Равносильное преобразование уравнений и неравенств.  

8. Уравнения- следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических 

тригонометрических и других формул.  

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем.  Уравнение вида  𝑓(𝛼(𝑥)) = 𝑓(𝛽(𝑥)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида 𝑓(𝑎(𝑥)) > 𝑓(𝛽(𝑥)). 

10. Равносильность уравнений на множествах. 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнений на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

11. Равносильность неравенств на множествах 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.  

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
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Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении 

уравнений и неравенств.  

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  Рассуждения 

с числовыми значениями при решении систем уравнений.  

Тематическое планирование  алгебра и начала математического анализа (профиль), 11 класс 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

1 Функции и их графики 9 

2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции 6 

4 Производная 11 

5 Применение производной 16 

6 Производная и интеграл 13 

7 Равносильность уравнений и неравенств 4 

8 Уравнения - следствия 8 

9 Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

10 Равносильность уравнений на множествах 7 

11 Равносильность  неравенств на множествах 7 

12 Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

13 Использование свойств функций при решении  уравнений и 

неравенств 

5 

14 Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

15 Повторение 17 

  Итого:134 часа 

 

АЛГЕБРА (базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

1. Действительные числа (11 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями.  

2. Степенная функция (10 часов) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. 



98 

 
 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

3. Показательная функция (10 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

4. Логарифмическая функция (14 часов) 

  Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

5  Тригонометрические формулы (21 час) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и - α. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус 

и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов 

6.  Тригонометрические уравнения (13 часов) 

 Уравнение cos x=a. Уравнение sin x =a. Уравнение tg x =a. Решение 

тригонометрических уравнений .Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств.                        

Контрольная работа № 6 по теме: «Тригонометрические уравнения». 

Итоговая Контрольная работа 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 10 КЛАСС 

 

Курс “ Алгебра и начала математического анализа» 
Содержание Кол-во 

часов 

Действительные числа  11 

Степенная функция 10 

Показательная функция 10 

Логарифмическая функция 14 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 13 

Тригонометрические формулы 21 

Тригонометрические уравнения 13 

Повторение 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

11 класс 
Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 
целыми коэффициентами на множители.  
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Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические 
действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 
деление. Основная теорема алгебры (без доказательства). 
 
Математический анализ. 
 Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 
убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и 
нечётность, периодичность.  
Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 
логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики 
элементарных функций.  
Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла.  
Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 
тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 
соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных 
и логарифмических неравенств.  
Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции.  
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение 
(сжатие) вдоль оси ординат.  
Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства 
непрерывной функции. Метод интервалов.  
Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии.  
Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 
производной. Производные основных элементарных функций, производная 
функции вида y = f (kx + b).  
Использование производной при исследовании функций, построении графиков 
(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 
физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 
наибольшего и наименьшего значений.  
Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого 
интеграла. 
Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 
Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства.  
Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 
успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа 
успехов в испытании Бернулли.  
Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 
величины.  
Независимость случайных величин и событий. Представление о законе 
больших чисел для последовательности независимых испытаний. 
Естественнонаучные применения закона больших чисел. 
Тематическое планирование, алгебра, 11 класс, базовый уровень,2,5 часа в 
неделю 
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Содержание материала Кол-во 

часов 

Тригонометрические функции 14 

Производная и её геометрический смысл 16 

Применение производной к исследованию функций 12 

Интеграл 10 

Комбинаторика 10 

Элементы теории вероятностей 11 

Статистика 8 

Итоговое повторение 5 

 85 

 

ГЕОМЕТРИЯ (базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс  

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с содержанием курса 

стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность — непременное условие 

успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое 

внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 

стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 

формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения 

прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается 

высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — сформировать представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плос-
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кости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и 

плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых 

и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их 

свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых 

и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности 

прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, 

создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 

посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что 

представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, 

для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятия перпендикулярности прямых 

и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, 

изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, 

появляется много задач на вычисление, широко использующих известные 

факты из планиметрии. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера 

для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами 

их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — 

учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник 

определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограни-

чивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 

многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического 

тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, 

внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 
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5. Повторение. Решение задач 

Курс « Геометрия» 
Содержание Кол-во часов 

Аксиомы стереометрии и их следствия 3 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 12 

Повторение 4 

 

1 1  К Л А С С  

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по 

трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 

изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более подробно 

рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: 

компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

1. Метод координат в пространстве.  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов.  
О с н о в н а я  ц е л ь  — сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются 

простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 

соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. 
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В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено 

преобразование подобия. 

 

2. Цилиндр, конус, шар 

 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся 

понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 

поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 

определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь 

сферы определяется как предел последовательности площадей описанных 

около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел 

и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

3. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула 

объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. 

Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. 

Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 
 

Тематическое планирование, геометрия, 11 класс 

Содержание материала Количество 

часов 

Векторы в пространстве 6 

Метод координат в пространстве 11 

Цилиндр, конус, шар 13 
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Объемы тел 15 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 

 51 
 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (профильный уровень) 

Содержание учебного предмета  

Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный 

подход к измерению информации.  Содержательный подход к измерению 

информации.  Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в 

другие системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в 

позиционных системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой 

информации. Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие 

двоичного кода. 

Информационные процессы. Хранение информации. Передача 

информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка 

информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. 

Логические формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. 

Логические функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание 

алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. 

Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. 

Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка данных. 

Компьютер 

Логические основы компьютера. Логические элементы и 

переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена 

поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых 

чисел. Представление и обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. 

Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. 

Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. 

Функции операционной системы. Операционные системы для ПК 

Информационные технологии 
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Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Специальные тексты. Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. 

Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. 

Мультимедийные презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача данных между листами. Деловая графика. 

Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерные телекоммуникации 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. 

Классы и топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. 

Структура Интернета. Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. 

Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц 

Примерный план распределения учебного времени в 10 классе 

 

 ИНФОРМАТИКА И ИКТ.    10 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

1. Теоретические 

основы информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 16 

 Всего по разделу 70 ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ  4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 15 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Всего по разделу 35 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

 Всего по разделу 20 ч. 

 Всего по курсу: 140 ч. 
Примерный план распределения учебного времени в 11 классе 

Раздел Тема Уч. часы 

1.Информационные 1. Основы системного подхода 6 
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системы 2. Реляционные базы данных 10 

 Всего по разделу: 16 ч.    

2.Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 2 

4. Структурное программирование 48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6 Объектно-ориентированное   программирование 10 

 Всего по разделу: 65 ч. 

3.Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

15 

11. Имитационное моделирование 8 

 Всего по разделу: 53 ч. 

Информационная 

деятельность человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу 

2 

 Всего по разделу: 6 ч. 

 Всего по курсу:  140 ч.  

 

ИИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 

информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные 

языки. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 
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автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. 

Управление системой как информационный процесс.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной 

информационной среды.  

Практические работы (3 час)  

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.  

2. Информационные процессы  

Решение задач, связанных с выделением основных информационных 

процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе 

и технике).  

3. Кодирование информации  

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

4. Поиск информации  

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 

информации на заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации  

Использование паролирования и архивирования для обеспечения 

защиты информации. 

Информационные модели (9 час) 

Информационное моделирование как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 

рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной 

области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель 

организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических 

систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней 

среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и 

разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 
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особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип 

иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. 

Формализация текстовой информации. Представление данных в табличной 

форме. Представление информации в форме графа. Представление 

зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в 

форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту 

и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). Исследование физических моделей. Исследование математических 

моделей. Исследование биологических моделей. Исследование 

геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление 

каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных 

потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание 

структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования 

данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами 

данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
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Программные средства создания информационных объектов, организации 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Практическая работа (2 час)  

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной 

системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и 

служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами. 

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 

Учебно-тематическое планирование  материала 

 по информатике и ИКТ 10 класс  

№  Тема  
Количество 

часов 

1 Информация и информационные процессы 4 

2 Алгоритмизация и программирование   - 

3 Информационные технологии 13 

4 Основы логики    - 

5 Коммуникационные технологии 16 

6 Повторение 2 

   Всего часов 35 

 

11  класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная 

система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление 

целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые 

таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и 

векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения 

анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 
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Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку 

тестовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в различных 

системах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, 

вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых и 

вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов (5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 

Практическая работа (7 час) 

12.  Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 

таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного 

представления данных. Создание, редактирование и форматирование 

растровых и векторных графических изображений. Создание 

мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 

искажение передаваемой информации. Избыточность информации как 

средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с 

обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и преимущества 

сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 
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Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Практическая работа (5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой 

программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по 

Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. 

Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, 

адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. 

Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-

сайта. 

Основы социальной информатики (2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 
Распределение часов по темам курсе  «Информатика и ИКТ» на базовом уровне (авторская 

программа, 1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 
11 

Моделирование и формализация 8 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

Информационное общество 3 

Итоговое повторение 5 

Итого 35 

 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 ч.) 

10 класс  История. История России и мира 

Содержание курса   История  10 класс 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  

Тема 1. Этапы развития исторических знаний. 

Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом 

и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования национальных 

школ исторической мысли.. 

Тема 2. Закономерности и случайности в жизни народов. 

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философии XVIII – XIX 

вв.  становление и развитие  материалистических воззрений на мирОсобенности 

цивилизационного  подхода к истории. Проблема критериев прогресса во всемирной 

истории. 

Тема 3. Проблемы периодизации всемирной истории. 



112 

 
 

Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового 

цивилизационного развития. Современные взгляды на этапы развития человечества. 

Периодизация истории Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего  времени. 

Текущий этап всемирной истории и его  особенности. 

Раздел 2. Человечество  на заре своей истории. 

Тема 4. У истоков рода человечества. 

Отличие человеческого общества от иных  природных сообществ. Истоки и факторы 

эволюции человека, этапы его становления.  Роль речи, трудовой деятельности.  

Тема 5. Неолитическая революция. 

Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, 

первые неолитические  культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение собственности и 

формирование семьи.  Матриархат и патриархат. Племена и союзы племен. Начало 

обработки металлов и переход к энеолиту. 

Раздел 3. Первые государства древнего мира. 

Тема 6. Деспотии Востока 

Предпосылки возникновения государства  древности, его функции в Древнем мире. 

Первые государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ 

Тема 7. Расширение ареала цивилизации. 

Причины слабости первых государств  древности. Наступление  железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I.  

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества. 

Тема 8. Города – государства Греции и Италии. 

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

Средиземноморье.   Сравнительный анализ исторического развития древних городов –

государств Афин, Спарты, Рима. 

Тема 9. Борьба за господство над Средиземноморьем. 

Развитие  торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного моря. 

Войны между городами – государствами Греции и Персией. Пелопоннесские 

войны.  Возвышение Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины 

распада  его империи. Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция 

мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира. 

Тема 10. Возвышение  Рима. 

Установление господства Рима над Италией.  Пунические войны и их итоги. Завоевание 

Македонии и городов-государств Греции.  Причины кризиса римской республики, 

конфликт Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия.  

Раздел 5. Крушение империй  древнего мира. 

Тема 11.  Наступление варваров в Евразии. 

Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи, жизненный 

уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные изменения 

климата и начало Великого  переселения народов.  

Тема 12. Закат Римской империи. 

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. 

Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь.  

Раздел 6. Период Раннего Средневековья. 

Тема 13. Раннефеодальные империи в Европе  и их распад. 

Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей  крестьянства.  Суверены и вассалы.  

Тема 14. Экспансия ислама. 
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Аравийские племена в начале  новой эры.  Возникновение исламской религии. Создание 

Арабского халифата и причины его распада.  Общественно-политическое устройство 

исламских стран.  Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная жизнь, 

наука и культура в исламских странах. 

Тема 15. Славянские земли в V-IX вв. 

Археологические памятники  и письменные источники по ранней истории 

славян.  Специфические черты в общественном укладе славян.  

Тема 16. Возникновение Древнерусского государства. 

Восточнославянские союзы племен. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских племен. Теории происхождения 

Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси.  Сравнение 

путей становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в западной 

Европе и Азии.  Борьба с кочевниками. 

Тема 17. Византия и Западная Европа. 

Особенности социально- экономического и общественно-политического развития 

Византийской империи. Православие и власть. Византия  и исламский мир.  . 

Тема 18. Русь и Византия. 

Превращение Руси  в крупнейшую державу Европы.  Походы Святослава. Причины 

принятия христианства на Руси.  Христианские и языческие верования. Изменения в быте, 

духовной жизни восточных славян.  Русь в орбите европейской политики. Формирование 

аппарата власти Древнерусского государства. 

Раздел 7. Эпоха классического средневековья. XI – XV вв.  

Тема 19. Феодальная раздробленность Руси. 

Русь времен Русской Правды. Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития общества и государства.   

Тема 20. Западная Европа в XII – XII вв. 

Светская власть и Римско-католическая церковь в западной Европе.  Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала 

крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждения инквизиции. 

Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение  унии 

православной и католической церквей. 

Тема 21. Крестовые походы и Русь. 

. 

Тема 22. Монгольские завоевания. 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племен. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 

Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. 

Тема 23. Русские земли и монгольское нашествие. 

Русские земли между агрессией  с востока и запада: проблема выживания. Золотая орда, 

Польское и Литовское государства. земли. 

Тема 24. Образование централизованных государств в Западной Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 

централизованных монархий.  Сравнительная характеристика  централизованных 

государств во Франции, Англии, Испании.  Династические войны.  Столетняя война и 

пробуждение  национального самосознания в странах Западной Европы. Соотношение 

церковной и светской власти в общественном развитии западноевропейских государств 

XIV – XV вв. Особенности положения в Центральной Европе, государствах Германии и 

Италии. 

Тема 25. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
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Предпосылки образования централизованного государства на Руси.  Собирание земель 

вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери.  Противостояние 

золотоордынскому игу. Куликовская  битва. Причины ослабления и распада Монгольской 

державы. Средневековья. 

Раздел 8. Позднее Средневековье.10часов 

Тема 26. Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. 

Начало Великих географических открытий. Великие путешественники.  Американские 

цивилизации доколумбовой  эпохи.  Империи майя, ацтеков, инков, особенности их 

развития, культуры, религии.  

Тема 27. Западная Европа: новый этап развития. 

Изменение облика городов. Эпоха Возрождения и ее особенности. Период Реформации. 

Движение гуситов. Крестьянская война в Германии. Распространение  лютеранства, 

кальвинизма, становление Англиканской церкви. Контрреформация. 

Тема 28. Абсолютистские монархии в Западной Европе. 

 Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные 

черты  абсолютистских монархий в Англии, Франции.  

Тема 29. Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного. 

Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого войска, 

реформа институтов управления.  Развитие казенных мануфактур.  

Тема 30.  Смутное время в России. 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 

недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. К.Минин и Д, Пожарский 

и создание народного ополчения. Земский собор 1613г. избрание Михаила Романова на 

царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории 

России. 

Тема 31. Тридцатилетняя война (1618-1648) 

Обострение противоречий в западной и Центральной Европе. Претензии Габсбургов на 

господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах 

Тема 32. Государства Азии в  позднем Средневековье. 

Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и ее 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 

империи. Индия в XV – XVIII вв.  создание империи Великих Моголов и истоки ее 

слабости. Иранские завоевания. 

Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII – XVIII вв. 

Тема 33. Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660)  

Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королем и 

парламентом.  

Тема 34. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции и Германии.  Возникновение просвещенного 

абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах.  

Тема 35. Россия: становление великой державы. 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 

военно-бюрократической системы  управления страной. Развитие мануфактур, 

крестьянские восстания.. 

Тема 36. Россия и Европа во второй половине XVIII в. 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины II и 

политика просвещенного абсолютизма. Развитие мануфактурного производства, торговли.  

Тема 37. Промышленный переворот в Англии и его последствия. 
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Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов., 

совершенствование военной техники. 

Тема 38. Мир Востока в XVIII вв.: наступление колониальной системы. 

Кризис аграрной цивилизации в странах Востока и его крушения.  

Раздел 10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII- начало XIX вв. 

Тема 39. Война за независимость в Северной Америке.  

Причины роста противоречий между метрополиями и колониями. Начало войн за 

независимость. Декларация независимости. Россия, державы континентальной Европы и 

война в Северной Америке. Учреждение США. Первая и вторая Конституция США. Билль 

о правах и его значение. 

Тема 40. Великая  французская революция и ее последствия для Европы. 

Франция в конце XVIII в.  Причины кризиса  абсолютизма. Созыв учредительного 

собрания и начало Великой Французской революции.  

Тема 41. Наполеоновские войны. 

Свержение режима директории и учреждение  во Франции монархии. Кодексы Наполеона 

I. Победа над Австрией и заключение мира с Англией.  . 

Тема 42. Отечественная война 1812 г.  и крушение империи Наполеона . 

Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 

отношений  между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало 

Отечественной войны 1812г. тактика русской армии.  

Тема 43. Реакция и революции в Европе. 1820-1840-ые годы. 

Создание Священного союза, его цели и принципы.  Причины усиления реакции в Европе. 

Восстание в Греции и политика России., русско-турецкая война 1828 -1829 гг. революции 

во Франции и Бельгии в 1830 г. восстание 1830-1831гг. в Польше и священный союз. 

Революция 1848г во Франции, приход к власти Луи Наполеона.  

Тема 44. Россия в первой         половине XIX в. 

Политика реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей Великой французской 

революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика наполеона I. 

Формирование официальной идеологии. Славянофилы, западники, революционные 

демократы.. экономическое положение России в середине XIX в. Начало строительства 

железных дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса системы крепостничества в 

России. 

Тема 45.  Россия и «восточный вопрос». 

Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт 

между Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, политика 

танзимата. Отношения России и Турции,  политика Николая  в «восточном вопросе». 

Начало Крымской войны 1853-1856гг. выступление Англии и Франции против России, 

позиция Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги Крымской 

войны. 

Тема 46. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 

Достижения НТП.  

Тема 47. Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока. 

Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание Индии. Колониальная система и восстание сипаев 1857-1859 гг. реформа 

колониального управления 

Тема 48.  Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. 

Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIXв. Борьба 

Пьемонта (Сардиния)за объединение Италии.  

Тема 49. Страны Западного полушария в XIX. 
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Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в.  Подъем освободительного 

движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн.  

Тема 50. Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности. 

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 

самодержавия в аграрном вопросе.  Создание системы земского и городского 

самоуправления.  

Тема 51. Завершение  колониального раздела мира.  

Тема 52. Россия – многонациональная империя. 

Расширение границ России. Освоение  Поволжья, Приуралья, Северного 

Кавказа.  Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, 

Белоруссии, части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав 

Российской империи Закавказья, экспансия в Средней Азии.  

 Тема 53. Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России  во 

второй половине XIX. 

Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Учение А. Смита, Д, Рикардо. Консервативные взгляды и их особенности в XIX 

в.   

Тема 54.  Наука и искусство в XVIII – XIX вв. 

Развитие естественно - научных знаний.  Принципы научного подхода к  природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытие в области химии, физики, биологии, 

астрономии, математики. Литература конца XVIII в., влияние идей Просвещения. 

Классицизм и романтизм в первой половине XIX в. Развитие реалистического 

направления в искусстве. Искусство России и его особенности. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Раздел 1. Меняющийся облик мира :опыт 

осмысления  

4 часа 

2 Раздел 2 Человечество на заре своей 

истории  

2 часа 

3 Раздел 3  Первые государства Древнего 

мира  

2 часа 

4 Раздел 4.Античная эпоха в истории 

человечества  

3 часа 

5 Раздел5.Крушение империй Древнего 

мира 3 часа. 

3часа 

6 Раздел 6 Период раннего Средневековья   7 часов. 

7 Раздел 7 Эпоха классического 

Средневековья  

10 часов 

8 Раздел 8   Позднее Средневековье. Европа 

на рубеже нового времени. 16-начало 18 

8 часов 
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в. (  8 часов)ПОУ, контрольный урок 

(зачет) 

 

9 Раздел 9.Европа  на новом этапе развития. 

Середина 17-18 вв.  

                       9 часов 

10 Раздел 10 . Время потрясений и перемен. 

Конец 18- начало 19 вв  

8 часов 

11 Раздел 11. Становление индустриальной 

цивилизации. Вторая половина 19 века.  

12 часов 

12  Обобщающее занятие по 

теме11Становление индустриальной 

цивилизации. Вторая половина 19 века 

2 час 

 Всего 70ч 

 Содержание предмета 11 класс 

Раздел 1. Мировое развитие на рубеже XIX – XX вв. 8часов 

Тема 1. Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале ХХ 

в. Причины ускорения НТП. Достижения науки и техники. Овладение 

электроэнергией, развитие транспорта и связи, новые конструкционные 

материалы. Конвейерная система организации производства. Переход к 

массовому, крупносерийному выпуску продукции, создание гигантов 

индустрии. 

Тема 2. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и 

Японии. 

Концентрация  производства и капитала, образование монополистических 

объединений. Новая роль банков и вывоз капитала.  

Тема 3. Социально-политические последствия модернизации. 

Рабочее и социал-демократическое движение. 

Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. 

Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. Создание 

общенациональных и международных объединений профсоюзов.  

Тема 4. Новый этап развития колониальных и зависимых стран. 

Колониальные и зависимые страны в начале ХХ в. Британские «белые» 

доминионы и особенности их развития.   

Тема 5.  Россия: противоречия незавершенной модернизации. 

Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и 

страны Запада: показатели развития. Создание монополий и роль 
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иностранного капитала в России.  Роль государства в российской 

модернизации.  

Тема 6.  Россия: от русско - японской до Первой мировой войны. 

Причины  русско-японской войны 1904-1905  и ее итоги. Влияние неудач 

русской армии на положение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. 

«Кровавое воскресение» и подъем революционного движения, создание 

советов. Столыпинские реформы и их итоги.  Рост противоречий в русском 

обществе накануне Первой мировой войны. 

Раздел 2. Державное соперничество в начале ХХ в.6 часов 

Россия в годы Первой мировой войны (1914-1918) 

Тема 7. Международные отношения в индустриальную эпоху. 

Начало Первой мировой войны. 

Причины обострения противоречий на международной арене. 

Протекционистская  политика, борьба индустриальных держав за сферы 

влияния. Милитаристские и пацифистские  воззрения.  

Тема 8. Первая мировая  война и начало революции 1917 г в России. 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление 

русских войск в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных 

действий. Кампания 1915 г. и ее особенности.. Начало  революции в 

Петрограде в феврале 1917 г.  создание временного правительства. 

Тема 9. Россия в год революционных потрясений. 

Углубление кризиса в 1917 г.  многовластие в стране, подъем рабочего и 

крестьянского движений. Апрельский и июльский кризисы. Брестский мир и 

его итоги. Разногласия в партии большевиков. Разрыв партии большевиков и 

левых эсеров. Мятеж чехословацкого корпуса и начало интервенции стран 

Антанты. Чрезвычайные меры Советского правительства. 

Тема 10. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в 

России. 

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Парижская мирная конференция и ее решения. Вашингтонская конференция. 

Создание Лиги Наций 

Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг.6 часов 

Тема 11. Государства демократии – США, Англия и Франция. 

США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929-1932гг. и его влияние на 

американскую и мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта и 

создание основ социально ориентированной рыночной экономики в США. 

Антикризисная политика в Англии и Франции и ее итоги. Экономическая 

политика социал-демократов. Социал-демократы и коммунисты: причины 

антагонизма. 

Тема 12. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в 

Японии. 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего  национализма в Германии и 

Италии. Лидеры фашистского движения и их взгляды.  
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Тема 13. Советское общество в 1920-е гг. 

Экономическое положение после окончания  гражданской войны. 

Крестьянские волнения, восстание Кронштадте, голод в Поволжье.  Переход 

к нэпу, начало восстановления экономики. Создание СССР, принципы 

национально- государственного строительства.  

Тема 14. СССР в 1930-е гг. 

Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание  и 

прикрепление крестьянства к колхозам. Тактика И.В.Сталина аграрном 

вопросе. Источники осуществления индустриализации.  

Раздел 4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930-е гг. 5часов 

Тема 15.  Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. 

Тема 16. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

Нападение Японии на Китай в 1937г. присоединение Германией Австрии. 

Конфликт вокруг Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские 

соглашения, их последствия. Захват Германией всей Чехословакии, 

оккупация Италией Албании.  

Тема 17. Начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и ее разгром. Начало второй мировой 

войны. «Странная война» на Западном фронте.. захват Германией дани, 

Норвегии, Голландии, Бельгии, капитуляция Франции.  

Тема18. СССР и Германия накануне Великой Отечественной  войны. 1940-

1941гг. 

Причины слабости Красной Армии, состояние ее материально-технической 

базы, уровень подготовки командного состава. Взгляды И.В.Сталина на 

положение в мире, недооценка им германской угрозы, ее причины. 

Раздел 5.    СССР в Великой Отечественной войне и страны запада. 6часов 

Тема 19. СССР в первый период Второй мировой  войны (1941-1943) 

 Начальный период войны  и героическое сопротивление красной 

Армии.  Причины ее неудач.  Катастрофы в Белоруссии и на Украине. 

Блокада Ленинграда. Мобилизация сил СССР  для отпора 

агрессору.  Создание промышленной базы на Востоке. Труженики тыла. 

Развитие военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Тема 20. Советский Союз в переломный период  Второй мировой войны(1942 

-  1943) 

Создание антифашистской коалиции.  

Тема 21. СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах 

Второй мировой войны. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. 

Антифашистская коалиция и проблема Второго фронта. Конференция 1943г. 

в Тегеране и ее решения. Освобождение территории СССР от оккупации. 

Высадка союзников в Нормандии. Кризис  фашистского режима в Германии, 

покушение на А. Гитлера. 

Тема 22.  Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны 
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Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские  революции в 

Румынии и Болгарии.  

Тема 23. СССР и итоги Второй мировой войны. 

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне.  Итоги и уроки войны.  

Раздел  6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в 

первой половине ХХ 

 3 часа 

Тема 24. Развитие  общества и науки. Тенденции духовной жизни. 

Революция в естествознании. Открытие строения атома.  Теория 

относительности А.Эйнштейна. кризис механических взглядов на мир. 

Новые течения в философской мысли. Цивилизационный взгляд на историю. 

Учение З.Фрейда и его влияние на современников. Рационализм и 

прагматизм в философской мысли начала ХХ в. Идеи русского космизма. 

Тема 25. Изобразительное искусство, художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино 

Новые явления в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и 

революций в художественном творчестве, архитектура . Мировая литература 

начала ХХ в.  Реализм и  социалистический реализм. Музыкальная жизнь, 

театральное искусство и искусство кино. 

Раздел 7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 

Тема 26. «Холодная война» и раскол Европы.12 часов 

Причины «холодной войны». Принятие США «плана Маршалла» и раскол 

Европы. Создание Информбюро и установление народно-демократических 

режимов в Восточной Европе. Политика СССР и восточноевропейские 

страны. Разрыв И.В.Сталина с И.Б.Тито. 

Тема 27. Создание системы союзов и конфликты в Азии 

Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий – ФРГ и 

ШДР. Новые союзы в Европе – СЭВ,НАТО, Организация Варшавского 

договора. «Холодная война» в Азии.  

Тема 28. Советский Союз в первые послевоенные годы 

Народное хозяйство СССР  после завершения Великой Отечественной 

войны, проблемы восстановления. Борьба с космополитизмом, «дело 

врачей». Мракобесие в сфере научных исследований, «закрытие»генетики и 

кибернетики. 

Тема 29. СССР после смерти И. В. Сталина 

Необходимость реформ: кризис сельского хозяйства, угроза ядерной войны, 

проблемы ГУЛАГа. Л.П.Берия и Г.М. Маленков – инициаторы начала 

преобразований. Освоение целинных земель. Борьба за власть в СССР и 

победа Н.С.Хрущева.  Начало «оттепели».. 

Тема 30. СССР в конце 1950-х- начале 1950-хгг. 

Кризис экономической политики КПСС в конце 1950-хгг.  Курс на 

строительство коммунизма и развал сельского хозяйства. Политика 

укрупнения совхозов, ликвидация колхозов, эксперименты с кукурузой и 



121 

 
 

угроза голода. Успехи в научно-технической и военно-технической сферах, 

освоение космоса. Переворот 1964г. и отстранение Н.С.Хрущева от власти. 

Тема 31. Советский Союз и крушение колониальной системы. 

Причины распада колониальной системы.  

Тема 32.  Евроатлантические страны и Япония после второй мировой войны. 

Конец 1940-х – начало 1980-хгг. 

Создание социально-ориентированной рыночной экономики в странах 

Запада.  Политика «справедливого  курса»  Г.Трумэна в США. Маккартизм. 

Подъем движения в защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи 

Дж. Кеннеди и программа «великого общества» Л. Джонсона. 

«Экономическое чудо» в послевоенной Германии и его истоки. Социал-

демократия в Западной Европе 1950-х.гг. начальный этап 

европейской  интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. 

Особенности развития Японии после Второй мировой войны. 

Тема 33. Кризис моделей развития: 1960-1970-егг. 

Ограниченность итогов политики реформ А.Н.Косыгина и их причины. 

Застой в экономическом и общественно-политическом развитии 

СССР.  Возникновение зависимости Советского Союза от экспорта нефти и 

сырьевых ресурсов. Доктрина Брежнева  и ослабление советской системы 

союзов.  Кризис доверия в США. Антивоенное движение, импичмент 

Р.Никсона. подъем нового левого движения в странах Западной Европы, 

еврокоммунизм. 

Тема 34. Период партнерства и соперничества между СССР и США. 

Кризис  политики «холодной войны . Особенности системы союзов. 

Достижение военного паритета СССР и США и его значение. Потребности 

углубления международного разделения труда. Разрядка и ее значение. 

Соглашения 1970-х гг. между СССР  и и США в военно-стратегической 

области.  Проблемы безопасности в Европе.  

Раздел 8. Ускорение научно-технического развития и его последствия. 

Тема 35. Технологии новой эпохи. 

Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие 

транспортной авиации. Новые конструкционные материалы. Развитие 

биохимии, генетики, медицины. Электроника и робототехника. 

Компьютерная революция и создание глобальной системы информационных 

коммуникаций. 

Тема 36. Информационное общество: основные черты. 

Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и 

роботизация производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера 

экономики. Новая социальная структура общества. Подъем среднего класса в 

странах Запада, закат   массовых профсоюзов, проблема маргинализации. 

Тема 37. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций. 

Преимущества использования международного разделения труда.     
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Раздел 9. Модернизационные процессы в мире конца ХХ в. 

От СССР – к Российской Федерации.10 час. 

Тема 38. Перестройка и новое политическое мышление. Демократические 

революции в Восточной Европе и распад СССР. 

Углубление кризиса советского общества, его симптомы. Поиск новых путей 

развития при Ю.В.Андропове. политика  М.С.Горбачева. от ускорения к 

перестройке. Воздействие перестройки на страны Восточной Европы. 

Крушение просоветских режимов, демократические революции в Венгрии, 

Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и 

ОВД. Углубление экономического кризиса в СССР.  

Тема 39. Модернизационные процессы в США и страны Западной Европы. 

Неоконсервативная волна в США и странах Запада. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и 

тетчэризм.  

Тема 40. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 

Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы 

модернизации.  

Тема 41. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 

Особенности модернизационной политики в Латинской Америке.  

Тема 42. Российская Федерация на новом этапе развития. 

Экономические реформы 1991-1992 гг. и их итоги. Причины обострения 

социальных и политических противоречий в российском обществе. Кризис 

1993 г. принятие новой Конституции  и коррекция политики реформ. 

Обострение межнациональных противоречий в России. Кризис вокруг Чечни. 

Политическое и социально-экономическое развитие России во второй 

половине 1980-х гг. противостояние Госдумы и правительства. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Новое обострение проблемы Чечни. Назначение 

В.В.Путина главой правительства и исполняющим обязанности президента 

страны. Президентские выборы 2000 г. и их итоги. Стабилизация  социально-

экономического положения России.  РФ и СНГ. Проблемы Содружества 

Независимых Государств. 

Тема 43.  Россия и международные отношения начала ХХ в. 

РФ как правопреемник СССР. Ее  положение на мировой арене. Российско-

американские отношения. Сближение с ЕС и вступление России в Совет 

Европы. Отношения с НАТО. Конфликт с бывшей Югославией и российская 

дипломатия. Роль ООН в современном мире и политика мирового лидерства 

США. События 11 сентября  2001 г. в США и их международные 

последствия. Курс российской дипломатии на упрочение безопасности в 

мировом развитии. 

Раздел 10. Особенности духовной жизни человечества во второй половине 

ХХв. 

Тема 44. Эпоха постмодернизма.2 часа 
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Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодежь. 

Развитие постмодернизма в изобразительном, театральном  искусстве. 

Компьютерная графика, видеоклипы, реклама как форма искусства. 

Культура  молодежного бунта. Расцвет культур  стран тропической Африки, 

исламского мира, Южной Америки. 

Тема 45. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Советское искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960-

1980-х гг.  преследования инакомыслящих  писателей. Развитие течения 

«деревенской прозы». Перестройка и новый этап в развитии литературы и 

искусства. Духовная жизнь демократической России и ее особенности. 
  

 Тематическое планирование 11класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Раздел 1Мировое развитие на рубеже 19-20 

веков.  

8 часов 

2 Раздел 2 Державное соперничество в начале 

20 в. Россия в годы Первой мировой войны 

6  часов 

3 Раздел 3 Развитие индустриальных стран и 

России в 1920-1930 гг.  

7 часов 

4 Раздел 4. СССР в системе международных 

отношении. 1920-1930 гг.  

5 часов 

5 Раздел 5. СССР в Великой Отечественной 

войне и страны Запада  

7 часов 

6 Раздел 6  Духовная жизнь, развитие 

отечественной и мировой культуры в первой 

половине 20 века 

3 часа 

7 Раздел 7 СССР и мировое развитие  в период 

холодной войны  

12 часов 

8 Раздел 8 Ускорение научно-технического 

развития  и его последствия 

3 ч 

9 Раздел 9 Модернизационые процессы в мире  

конца 20 века. От СССР к Российской 

Федерации. 

10 часов 

10 Раздел 10 Особенности духовной жизни 2 часа 
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человечества во второй половине 20 века. 

 Итоговые уроки .Итоговая проверка 

знаний, обобщение и повторение 

основных вопросов курса 

5 часов 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) базовый уровень 

10 класс  

СОДЕРЖАНИЕ  курса 

Раздел 1  Эволюционный базис человечества Человек как результат 

биологической и социокультур- ной эволюции . Человек как результат 

биологической и социокультурной эво- люции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его по- следстви 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его 

место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и 

индивидуальное сознание. Формирование образа «я». Самосознание 

индивида и социаль- 8 ное поведение. Самооценка личности. Философия. 

Виды чело- веческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чув- 

ственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие 

истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы 

научных исследований. Наука. Сознание и деятельность, .  

Раздел 2  Цивилизация и культура.  Цивилизация, формация. Традиционное 

(аграрное) обще- ство. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(инфор- мационное) общество. Многовариантность общественного раз- 

вития. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, 

народная, массовая культура. Многообразие и диа лог культур как черта 

современного мира. Традиции и новатор- ство в культуре. Феномен «второй 

природы». Искусство. Образование. Общественная значимость и личностный 

смысл образова- ния. Интеграция личности в систему национальной и 

мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информа- 

ционного общества. Образование в Российской Федерации, Зна- ния и 

умения в информационную эпоху. Религия  Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.  

Раздел 3  Системное строение общества. Общественный прогресс   

Системное строение общества Представление об обществе как сложной 

системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, 
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нормах, про- цессах. Основные институты общества. Социальные нормы и 

социальный контроль (Виды социальных норм. Социальный контроль и 

самоконт- роль.. Социальный прогресс Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Современный мир: особенности и пробле 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гума- нитарные аспекты 

глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Сов- ременные военные конфликты. Терроризм как 

важнейшая угро- за современной цивилизации.) Социальные отношения . 

Раздел 4 Социальные группы в прошлом и сегодня. Социальные группы 

(Социальные группы, их типы. Основные понятия: социальная группа, 

групповые нормы.  Этнические общности. Национальное самосознание. 

Нации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак  Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции раз- вития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Основные понятия: семья, брак, нуклеарная семья, много- 

поколенная семья, неполная семья.  

Раздел 5 Социализация. Социализация  Социализация индивида. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Молодежь как социальная группа, 

особенности моло- дежной субкультуры.Человек в системе общественных 

отношений. 

Раздел 6 Социальная стратификация и мобильность.  Социальная структура 

и социальные отношения . Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. 

Раздел 7 Общественные отношения и социальное поведение. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причи- ны. Пути и средства их разрешения. 

Человек в системе эконо- мических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведе- 

ние собственника, работника, потребителя, семьянина, гражда- нина. 

Человек в политической жизни. Политический статус лич- ности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведо- мые. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность.  



126 

 
 

Раздел 8 Личность и духовная сфера. Индивид, индивидуальность, личность. 

Роль личности в жизни общества. Этапы становления личности 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

раздел Кол-во 

часов 

 Вводный урок 1 

1 Эволюционный  базис  человечества   10 

2 Цивилизация и культура  11 

3 Системное  строение общества. Общественный прогресс  11 

4 Социальные группы в прошлом  и сегодня.  8 

5 Социализация  7 

6 Социальная стратификация и мобильность   5 

7 Общественные отношения и социальное  поведение   6 

8 Личность и ее духовная  сфера  8 

9 Итоговые занятия 2 

 Всего: 70 

 
11 класс Содержание курса  
Раздел 1. Экономика. 
Что такое экономика. Факторы производства. Спрос и предложение. Рынок . 
Конкуренция и её виды. Издержки производства и прибыль. 
Финансирование бизнеса. Экономический рост и развитие. Общественные 
блага и социальное государство. Инфляция. Банки. Экономические функции 
государства. Налоговая система. Государственный бюджет и 
государственный долг. 
Рынок труда, занятость, безработица. Особенности современной экономики 
России. 

Раздел 2. Политика. 

 Политическая система общества. Политическая власть. Гражданское 
общество и государство. Г осударство как главный институт политической 
власти. Политический режим. Демократия. Политические партии и 
движения. Роль партий и движений в современной России. Отличительные 
черты выборов в демократическом обществе. Роль СМИ в политической 
жизни общества. Современный политический процесс 
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Раздел 3.  Правовое регулирование общественных отношений  

 Происхождение государства и права. Понятие государства. Признаки и 

функции государства. Правовое государство. Основы конституционного 

строя. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная власть. Прокуратура. Местное самоуправление. Права, 

свободы и обязанности человека и гражданина. Международные договоры о 

правах человека. Гражданские права. Политические права. Экономические, 

социальные и культурные права. Права ребёнка. Отдельные нормы права 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 
 Экономика 

 24 час 

2 
 Политика 

16 час 

3  Правовое регулирование общественных отношений ( 20 час)  20 час 

4  Итоговое повторение 8 час 

 
ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановленияпр

ошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический

,геофи-

зический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планетыЗемля. И

зменение характера связей челове-

чества с природной средой на протяженииего истории. Присваивающее и произво

дящее хозяйство. Сельскохозяй-

ственнаяреволюция. Расширение связей «общество —

 природная среда» в Средневековье.Промышленная революция —

 качественный скачок в освоении планеты. Появ-

лениеновых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-

техническаяреволюция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение но

вых территорийи акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естеств

енный ландшафт.Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимоде

йствия общества иприроды. Оптимизация человеческого воздействия на природн

ую среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классифика-

ция природных ресурсов. Ресурсообеспеченностьстран ми-
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ра. Особенности использования различных видов природ-

ных ресурсов.Истощение ресурсов. Применение ресурсо-

сберегающих и энергосберегающихтехнологий в мире и России. Малоотходная т

ехнология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресур-

сы. Месторожденияминеральных ресурсов. Горючие иско-

паемые. Обеспеченность горючимиископаемыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспечен-

ность ими отдельных стран ирегионов. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда.Сельско

хозяйственные угодья. Невоз-

можность расширения пахотных площадейпланеты. Деградация почв, ее масштаб

ы. Повышение плодородия почв. Рекультивацияземель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека.

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мир

овоеводопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недос

татокпресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесныхр

есурсов по планете. Лесис-

тость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченностьлесными ресурсами стр

ан и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покровапланеты. Обезлесен

ие. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни чело-

вечества. Биологические,минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и 

аквакультура. Ресурсыконтинентального шельфа. Железомарганцевые конкреци

и. Энергия приливов.Проблемы использования ресурсов Ми-

рового океана. Пути их рациональногоиспользования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и не-

традиционной энергетики.Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преиму

щества нетрадиционнойэнергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационны

е ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользова-

ния. Особо охраняемыеприродные территории. Экологи-

ческая политика. Устойчивое развитие. Связьприродо-

пользования и устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера свя-

зей человека с окружающейприродной средой на протяжении истории. 

2. Определение ресурсообеспеченностистран (страны по выбору). 

3. Подбор информации о на-

правлениях рациональногоиспользования природных ре-

сурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения ( 5 ч) 
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Демографическая история человечества. Динамика чис-

ленности населения.Демографический взрыв: его причи-

ны и последствия. Темпы роста населения вотдельных регионах. Теория демогра

фического перехода. Фазы демо-

графическогоперехода. Воспроизводство населения. Типы воспроизводства насе

ления.Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав на-

селения. Однонациональные,двунациональные, многона-

циональные государства. Языковой состав. Наиболеекруп-

ные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возраст-

ная структура населения.Половозрастная пирамида. Качество населения крупней

ших стран и регионов. Пока-

затели качества населения. Занятость населения. Эконо-

мически активное население.Отраслевой состав занятых. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плот-

ность населения. Средняяплотность населения Земли. Причины 

неравномерности размещения населения на территории Земли. Города —

 главнаяформа расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы 

сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. 

Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Практикум. 
1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 

2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из 

различных источников информации. 

3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов 

мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой 

культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения 

многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивыс-

шего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии 

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного 

культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный 

элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. 
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Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение 

к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные 

черты. Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской 

цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и 

Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская 

цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее 

географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 

субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная 

молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост 

между западным и восточным миром. Равноценность национальных культур и 

цивилизаций. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного 

наследия (по выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической 

карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте 

мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы 

государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. 

Основные типы стран на политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН 

— массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале 

геополитики. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны 

мира по формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, 

постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном 

этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического 

разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом 

географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, из-

менение их роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-
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экономические, специфические условия, тяготение производств к научным 

базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, 

природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-энергетический 

баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — 

основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: 

структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные 

промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая 

революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития 

животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой 

экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные 

показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопут-

ный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: 

общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, 

гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая 

интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по 

плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства 

важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка 

сообщения «Развитие промышленности и экологические проблемы». 4. 

Положение по контурной карте маршрута международного туризма (по 

выбору). 

Тема 6. Регионы и страны (21 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. 

Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное 

богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. 

Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции 
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в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные 

промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний 

Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. 

Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное 

население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. 

Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. 

Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его 

значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: 

богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных 

ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. 

Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. 

Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики, 

отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы 

Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие 

промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий 

уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной 

специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения 

на развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 
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Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли 

специализации. Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли 

специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный 

комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние 

различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и 

аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование 

рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные 

объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центрально-азиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности 

культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика .Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. 

Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая по-

литика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли 

специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 

промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема 
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региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического 

развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 

региона. 

Юго-Западная А з и я и С е в е р н а я Африка. Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государ-

ства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. 

Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая 

промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни 

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически 

наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышлен-

ности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые 

отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское 

хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия 

Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

Практикум.1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни 

и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая 

характеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика 

двух стран (по выбору). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости 

стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, 

недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические пробле-

мы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 

решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества. 
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Практикум.1. На примере одной из глобальных проблем человечества 

раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе 

различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

Название 

раздела 
Часы по программе Резервные часы 

Новое 

количество 

часов 

Человек и ресурсы 

Земли 
10 

 

10 

География населения 5 1 6 

География культуры, 

религий, цивилизаций 
4 

 

4 

География мировой 

экономики Резерв 

11 

1 

3 

1 

14 

1 

Итого 30 5 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Название 

раздела 
Часы по программе Резервные часы 

Новое 

количество 

часов 

Политическая карта 

мира 
4 

 

4 

Регионы и страны 21 3 24 

Г лобальные проблемы 

человечества Резерв 
4 

1 

2 
5 

Итого 29 6 35 

 

ФИЗИКА (базовый уровень) 

10 ласс 

Содержание программы 
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Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение 

и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

 Демонстрации 
1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы Изучение движения тела брошенного горизонтально без 

начальной скорости. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 
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Лабораторные работы Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 
1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Экспериментальная физика Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 
из них: 

   лабораторные работы контрольные  уроки 

1 МЕХАНИКА 26  2ч.     2ч. 

    Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

тяжести и упругости». 

 

Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения 

энергии». 

Контрольная работа 

№1 «Основы 

кинематики» 

 

Контрольная работа 

№2 «Основы 

динамики. Законы 

сохранения в 

механике». 

2 ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТИКИ 

1 0 0 

3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА   

16 1ч. 2ч 

   Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». 

 

 

 Контрольная работа 

№3 «Молекулярная 

физика». 

 

Контрольная работа 

№4 

«Термодинамика». 

 

4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 23 2ч. 1ч. 

   Лабораторная работа №4  Контрольная работа 

№5 
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«Изучение параллельного и 

последовательного соединения 

проводников». 

 

Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

проводника». 

«Электродинамика». 

 

 

Контрольная работа 

№6 «Электрический 

ток в различных 

средах» 

5 
. 

Повторение  4 0 

 

1ч. 

     Итоговая 

контрольная работа  

 Итого 70 5 3 

 

11 класс  

I. Содержание программы 

Основы электродинамики (продолжение)  (14ч) 

Магнитное поле (6ч) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция (8ч) Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Колебания и волны  (15 ч) 

Механические колебания (3ч) Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Производство, передача и использование 

электрической энергии (7ч) Свободные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный 

электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Механические и электромагнитные волны (5ч) Волновые явления. Характеристики 

волны. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Изобретение радио Поповым 

А.С.Принципы радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Оптика  (18 ч) 

Световые волны (13ч) Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Полное отражение света. Линзы. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

Элементы теории относительность (2ч) Постулаты теории относительности. Основные 

следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивисткой динамики. 

Излучение и спектры (3ч) Виды излучений. Источники света. Спектры  и спектральный 

анализ. Шкала электромагнитных волн. 
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Квантовая физика (16ч) 

Световые кванты (4ч) Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-

волновой дуализм. Давление света. Химическое действие света. 

Атомная физика  и физика атомного ядра (11ч) Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция 

деления. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества (1ч) Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Астрономия (5ч) Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики звезд. Эволюция звезд: рождение, 

жизнь и смерть звезд. Млечный путь – наша Галактика. Галактики.   

3. Тематическое  планирование 

№№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 
из них: 

   лабораторные работы контрольные  уроки 

1 Основы 

электродинамики 

(продолжение)   

14  2ч.     1ч. 

  Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действие 

магнитного поля на  ток» 

 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Контрольная работа 

№1 

 

 

2 Колебания и волны   15 - 1ч. 

 Контрольная работа 

№2 

 

3 Оптика   18 2ч. 1ч. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

 

Лабораторная работа №4 

«Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Контрольная работа 

№3 
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ХИМИЯ (базовый уровень) 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 класс ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

      Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

      Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 
      Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов.  

      Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

      Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 
      Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

 

4 Квантовая физика  16 - 1ч 

 Контрольная работа 

№4 

 

5 Астрономия  5 - - 

  

 Итого 68 4 4 
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      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

      Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

      Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 

      Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 
      Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическоепроизводство. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. 

      Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. 

      Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

      Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. 

      Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

      Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 
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      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Практические работы  

      • Получение и свойства карбоновых кислот.  

      • Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 
      Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по 

применению. 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 
      Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

 

Тема 12. Белки (4 ч) 
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

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

      Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

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

лекарственных препаратов. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

      Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (7 ч) 
      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

и синтетических волокон. 

      Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение 

хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 Тема урока 

 

  

 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ(4 ч) 

 УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ч) 

5 Тема 2 .Предельные углеводороды (алканы)(7 ч) 

Электронное и пространственное строение алканов .Гомологи и изомеры 

алканов.Номенклатура алканов 

 Тема 3.Непредельные углеводороды (6 ч) 

 Тема 4. Ароматические углеводороды(арены)(4 ч.) 

 Тема 5. Природные источники углеводородов.(6 ч) 

 КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч.) 

 Тема 7.Алдегиды и кетоны (3 ч) 

 Тема 8.Карбоновые кислоты (6 ч.) 

 Тема 9.Сложные эфиры.Жиры (3 ч.) 

 Тема 10. Углеводы (7 ч.) 

 АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ(7 ч ) 

 Тема 11.Амины и аминокислоты (3 ч) 

 Тема 12Белки( 4 ч) 

 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч.)  
Тема 13.Синтетические полимеры( 7 ч) 
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11 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева  

на основе учения о строении атомов (4 ч) 
      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 

и размеров атомов. 

      Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества (8 ч) 
      Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

      Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

      Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

      Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

      Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

      Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

      Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 4. Химические реакции (13 ч) 

      Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

      Гидролиз органических и неорганических соединений. 

      Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
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Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

      Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

      Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

      Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (13 ч) 

      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

      Сплавы металлов. 

      Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

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

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 
      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

      Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 

(12 ч) 

      Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

      Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных 

задач; получение, собирание и распознавание газов; 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч.) 
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 Тема 2.Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе  строении атомов( 4 ч ) 

 Тема 3.Строение вещества (8 ч.) 

 Тема 4.Химические реакции( 13 ч) 

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 Тема 5.Металлы (13 ч) 

  Тема 6. Неметаллы (8 ч.) 

 Тема 7 Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум ( 12 ч) 

 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов) 

 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в 

культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы 

и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - 

основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры 

и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. 

Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей 

Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний 

Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 

пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, 

храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - 

ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" 

мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков 

в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» 

как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 
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Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный  

храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и 

др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. 

Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, 

Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок 

Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского 

алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. 

Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия 

человеческих страстей. Историческое значение и вневременная  художественная 

ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 
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Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и 

направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных 

перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. 

Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма 

XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» 

К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л.Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи:  

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ.  

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри  

единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в 

искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в 

живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и 

П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор  

Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в 

живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме 

(С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность 

в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта 

культуры   XX   века:    кинематограф   («Броненосец   Потѐмкин»   С.М.     Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 

анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - 

«Жѐлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с 

целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 
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сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве,  его роли, 

специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края. 
Содержание программы 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Содержание курса 11 класс 

1. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность (16 часов) 

Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-

екта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические 

свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Выбор материалов для проектного изделия.  Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 Расчёт себестоимости изделия, 1  ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены 

изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула 

себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи 

расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на 

изготовление проектного изделия. 

 Документальное представление проектируемого продукта труда, 4  ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа проектируемого изделия. 

 Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 Организация технологического процесса, 1  ч 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов  

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ 12 

2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX В 9 

3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 13 

 ИТОГО: 34  
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Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-

ты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

 Организация рабочего места, 1 ч 

Теоретические сведения. Условия организации рабочего места. Требования 

эргономики и эстетики при организации рабочего места. Выбор и рациональное 

размещение инструментов, оборудования, приспособлений. Правила техники 

безопасности на рабочем месте. 

Практическая работа. Составление схемы своего рабочего места, выбор 

инструментов и оборудования, определение правил техники безопасности на рабочем 

месте. 

 Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4  ч 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления 

деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектной деятельности, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Прове-

дение испытаний объекта. Самооценка проекта.  

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

 Презентация проектов и результатов труда, 2  ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии 

оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств 

в процессе презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

2. Производство, труд и технологии (8 часов) 

 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

 Структура и составляющие современного производства, 3 ч 
Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 
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Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

 Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и 

тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. Виды, 

применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

 Культура труда и профессиональная этика, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания 

этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

3. Профессиональное самоопределение и карьера (8 часов) 

 Этапы профессионального становления и карьера, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. 

Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, 

профессиональная обученность,  профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

 Рынок труда и профессий, 2  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Центры занятости. 
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Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо-

сти трудом работников различных профессий. 

            Центры профконсультационной помощи, 2 ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

 Виды и формы получения профессионального образования, 1 ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства, 1ч  

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

 

4. Творческая проектная деятельность(3 часа) 

Планирование профессиональной карьеры, 2  ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление 

плана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

             Презентация результатов проектной деятельности, 1 ч 

            Теоретические сведения. Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор 

формы презентации. Определение целей презентации.  Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации.  Использование технических средств в процессе 

презентации.  Формы взаимодействия участников презентации. 

            Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

Технология, 11 класс 

 11 класс  

 Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность. 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во 

часов 
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 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

16 

 Производство, труд и технологии 8 

 
Профессиональное самоопределение и карьера 

8 

 
Творческая проектная деятельность 

2 

 
итого 

34 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10-11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

(15 ч )+11 класс (10 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности -10 класс(5 ч ) + 11 класс (4 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война ,крупномасштабная война. 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций-10 

класс-(1ч) Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации -10 класс(9 ч )+11 классс(6 ч) 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -10 класс(5 ч )+11 

класс(15 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни- -10 класс(5 ч )+11 класс(6 ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 
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гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи- 11 

класс (9 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложенияжгута.Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая 

помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства--10 класс(14 ч )+11 класс(8 

ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства--10 класс(14 ч )+11 класс(8 ч) 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 
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Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности обучающихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-

десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 
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Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. Воинская 

обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её 

предназначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан 

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов) 

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (35 ч), в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки 

(строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом 

военнослужащих. 

Раздел 6 «Основы военной службы» изучается только юношами. Девушки в это время 

занимаются по программе с углублённым изучением основ медицинских знаний. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой 

аттестацией. 

                                               Учебно-тематический  план  
                   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс 

№ 
модуля, 
раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 
      9 

Р-I Основы комплексной безопасности       7 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни       4 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций       2 

Глава 3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера (1 ч) 
      1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

      1 

Глава 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

      1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в       1 
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Российской Федерации (1 

Глава 5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства 
      1 

М-II Основы медицинских знаний и основы здорового 

образа жизни 

     3 

Р-IV  Основы здорового образа жизни      3 

Глава 10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 
     1 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие      2 

М- III Обеспечение военной безопасности государства      21 

Р-VI Основы обороны государства      15 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 
     10 

Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации —  защита нашего 

Отечества. 
      3 

Глава 14 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации       2 

Р-VII Основы военной службы       8 

Глава 17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда       1 

Глава 18 Организация караульной службы       1 

Глава 19 Строевая подготовка       1 

Глава 20 Огневая подготовка       3 

Глава 21 Тактическая подготовка       2 

Итого       35 

                                           Учебно-тематический  план  
                   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс 

№ 
модуля, 
раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

      3 

Р-I Основы комплексной безопасности       3 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни       3 

М -II Основы медицинских знаний и основы здорового 

образа жизни 

      10 

Р - V  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи       10 

Глава 4 Первая помощь при неотложных состояниях.       10 

М- III Обеспечение военной безопасности государства       20 

Р - VI Основы обороны государства        11 

Глава 6 Символы воинской чести        5 

Глава 7 Воинская обязанность        6 

Р- VII Основы военной службы        10 

Глава 8 Особенности военной службы        5 

Глава 9 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества        1 

Глава 10 Ритуалы Вооружённых сил РФ        1 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву        1 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту        2 
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Итого       3 

 

АСТРОНОМИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

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

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в 

электронной форме учебника. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Введение в астрономию (2 ч.) 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Строение солнечной системы (2 ч) 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнце и звезды (6 ч) 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Повторение (1 ч) 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Основыфизической культуры и здорового образа жизни 
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ТБ на уроках легкой атлетики. ТБ на уроках волейбола. ТБ на уроках баскетбола. ТБ на 

уроках лыжной подготовки. 

Влияние образа жизни на состояние здоровья. Утомление и переутомление. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков, метаний. Влияние игровых упражнений 

на развитие двигательных способностей, координационных и кондиционных 

способностей. Волейбол: индивидуальные и командные действия в нападении и защите. 

Правила игры в волейбол. Правила проведения самостоятельной разминки в баскетболе. 

Правила игры в баскетбол. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультминуток 

(физкультпауз), элементы релаксации, и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Прикладная гимнастика 
Повторение ранее изученного материала. 

Строевые упражнения: Строевые упражнения (перестроение из колонны по 1 в колонну 

по 4 дроблением и сведением; из колонны по 2 и по 4 в колонну по 1 разведением и 

слиянием) 

Комплексы ОРУ: без предметов, в движении и на месте; с предметами (скалка, малый 

мяч, гимнастическая палка); с повышенной амплитудой движений; подводящие 

упражнения; специальные упражнения. 

Акробатика: кувырок вперед; кувырок назад; стойка на руках и голове; комбинация в 

целом. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 
СБУ легкоатлета. 

Бег: низкий старт, бег по дистанции, 100м на результат с низкого старта; равномерный 

медленный бег; разновидности ходьбы и бега. Бег с ускорением до 80м. Бег в 

равномерном темпе и на результат (юн. – 3 км, дев. – 2 км.). Бег на выносливость. 

Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» в полной координации. Прыжок в 

высоту способом «перешагивание» с полного разбега. 

Метание:гранаты 700г (юн.), 500г (дев.) с четырех скрестных шагов. Метание гранаты 

(мяча) в горизонтальную цель. Метание гранаты на дальность с разбега в сочетании со 

скрестными шагами. 

Преодоление полосы препятствий. 

Волейбол 
Повторение изученного материала в 5-9 классе. 

Перемещение, остановки, ускорения. Комбинации из различных передвижений. 

Передача мяча сверху и снизу двумя руками в парах и тройках. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и тройках у сетки с последующей передачей через сетку. Отбивание 

мяча кулаком у верхнего края сетки. Прием мяча отраженного сеткой. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4 или 2, нападающий удар или передача мяча на 
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сторону соперника в прыжке. Прием мяча снизу после нападающего удара. Одиночное и 

групповое блокирование. 

Прямой нападающий удар через сетку с паса. Игра в нападении и защите. 

Верхняя прямая подача. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Баскетбол 
Повторение изученного материала в 5-9 классе. 

Стойки баскетболиста, передвижения, остановки, повороты. 

Передача мяча одной и двумя руками в парах, встречных колоннах без сопротивления. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока, скорости, направления движения. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока, скорости, направления движения. Ведение мяча с 

активным сопротивлением противника. 

Ловля высоко летящих мячей в прыжке двумя руками и после отскока от щита. 

Передача двумя руками от головы в движении с пассивным сопротивлением. 

Броски мяча в прыжке с близкого расстояния (дев.), со среднего и дальнего (юн.). Бросок 

мяча после ловли в движении. 

Позиционное нападение (выбор свободного места, заслон). Зонная защита. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Лыжная подготовка 

Повторение ранее изученных и освоенных элементов. 

Одновременный бесшажный ход. Попеременный 4-шажный ход. Подъем «лесенкой», 

«елочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах до 

5 км. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (10 класс) 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс  

 

 

  

 

 

 

Х(ю.) X (д.) 

1 Базовая часть 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 30 30 

2 Вариативная часть 21 21 

2.1 Баскетбол 21 21 

 Итого 105 105 

 

 

11 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

ТБ на уроках легкой атлетики. ТБ на уроках волейбола. ТБ на уроках баскетбола. ТБ на 

уроках лыжной подготовки. 

Здоровый образ жизни и будущая трудовая деятельность. Влияние игровых упражнений 

на воспитание нравственных и волевых качеств, телосложение. Правила поведения 

отдельных упражнений с группой учащихся на занятиях по баскетболу. Биомеханические 

основы техники бега, прыжков, метания. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультминуток 

(физкультпауз), элементы релаксации, и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно–двигательного аппарата, 

регулирование массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Прикладная гимнастика 
Повторение ранее изученного материала. 

Строевые упражнения: Строевые упражнения (перестроение из колонны по 1 в колонну 

по 4 дроблением и сведением; из колонны по 2 и по 4 в колонну по 1 разведением и 

слиянием) 

Комплексы ОРУ: без предметов, в движении и на месте; с предметами (скалка, малый 

мяч, гимнастическая палка); с повышенной амплитудой движений; подводящие 

упражнения; специальные упражнения. 

Акробатика: кувырок вперед; кувырок назад; стойка на руках и голове; комбинация в 

целом. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 

СБУ легкоатлета. 

Бег: бег на короткие дистанции. Бег 100м на результат. Разновидности ходьбы и бега. Бег 

в равномерном темпе (юн. – 3 км, дев. – 2 км.) на результат. Бег на выносливость. 

Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» в полной координации. Прыжок в 

высоту способом «перешагивание» с полного разбега. 

Метание:гранаты 700г (юн.), 500г (дев.)с разбега в сочетании со скрестными шагами. 

Метание гранаты (мяча) в цель 2,5х2,5м. 

Преодоление полосы препятствий. 

Баскетбол 

Повторение изученного материала в 5-10 кл. 

Разновидности ходьбы, бега, сочетании различных видов перемещений, поворотов, 

остановок. 

Ловля мяча в прыжке после отскока. Бросок мяча над головой сбоку (крюком) после 

ведения. Бросок мяча над головой сбоку после ловли в движении. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке с преодолением сопротивления противника. Передача одной рукой из-за 

спины. Взаимодействие игроков нападения и защиты. 

Передача одной рукой сбоку и снизу. 

Ведение мяча с активным сопротивлением противника. 

Взаимодействие игроков нападения и защиты. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Волейбол 

Повторение изученного материала в 5-10 кл. 

Разновидности ходьбы и бега, перемещениях, остановки, ускорения. 
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Прием и передача мяча сверху через сетку в парах, тройках, колоннах. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке через сетку. Прием мяча снизу с передачи и отраженного 

сеткой. Передача мяча двумя руками сверху вдоль сетки, стоя спиной к цели. Прием мяча 

в зону 2, 3, 4. Блокирование. Взаимодействие игроков задней линии и нападения. Система 

игры в нападении через игрока передней линии. Нападающий удар из зоны 2, 3, 4. 

Верхняя прямая подача. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Лыжная подготовка. 
Повторение изученного материала в 5-10 кл. 

Одновременный бесшажный ход. Попеременный 4-шажный ход. Коньковый ход. Подъем 

«лесенкой», «елочкой». Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. Передвижение на лыжах до 5,5 км. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (11 класс) 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

XI (ю.) XI (д.) 

1 Базовая часть 81 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11 11 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 28 28 

2 Вариативная часть 21 21 

2.1 Баскетбол 21 21 

 Итого 102 102 

 

Компонент образовательного учреждения 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Знаки препинания 

Функции знаков препинания. Происхождение знаков препинания. Роль знаков препинания 

в тексте. Вариативность знаков препинания. 

2. Слово в нашей речи 
Ударение. Разноместное ударение. Значение ударения в слове. История возникновения 

русского литературного произношения. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Неоднозначность понимания омонимов, омофоны, контекст для 

понимания смысла слов; значение синонимов; употребление паронимов, антонимов 

Паронимы. Фразеологизмы. Слова, вышедшие из активного употребления, ошибки в 

усвоении формы и значения фразеологизмов. Части речи как источник выразительности. 

Переносное значение фразеологизмов, этимология, особенности частей речи. 

3. Качества хорошей речи 
Соблюдение языковых норм, признаки нормы литературного языка, степени 

нормативности (строгая, нейтральная, более подвижная); нормы ударения, орфоэпические 

нормы, морфологические нормы, синтаксические нормы, лексические нормы. 
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4. Выступления в различных жанрах 

Информационное выступление, его особенности. Виды информационных выступлений. 

Общие правила подготовки информационных выступлений. Рекламное выступление. Что 

такое реклама? Для чего нужно учиться рекламе? Правила подготовки устного рекламного 

выступления. Рассказы о себе и о событии. Автобиография. Свободный рассказ о себе. 

Правила рассказывания о событии. Похвальное слово. Правила подготовки похвального 

слова. Убеждающее выступление и его особенности. Убеждающая речь. Воодушевляющее 

выступление. Агитационное выступление. Собственно убеждающее выступление. 

Публичные дискуссии и современное общество. Дебаты: спор или обсуждение? Спор, 

дискуссия, полемика, диспут: сходство и различие. Подготовка дебатов. Правила для 

участников дебатов. Проведение дебатов. Участие зрителей. 

Тематическое планирование 

Тема, содержание Количество 

часов 

Знаки препинания  8 часов 

Слово в нашей речи (8 ч) 8 часов 

Качества хорошей речи (9 ч) 9 часов 

Выступления в различных жанрах (10 ч) 10 часов 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Речевая культура-1ч. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 
этический. Языковая норма, ее функции и типы. Динамика языковой нормы. 

Трудные случаи в образовании имён существительных-4ч  Несклоняемые имена 
существительные иноязычного происхождения мужского, женского и среднего рода. Значение 
обозначающих географические названия. Вариативные формы имен существительных с 
окончаниями: -ы(-и), -а(-я), -ов. Нормативные и вариативные формы имен существительных в 
родительном падеже. Вариативные формы имен существительных в родительном падеже с 
ударением на окончание. Вариативные формы имен существительных в родительном падеже, 
обозначающих название парных предметов. 

Формы имён прилагательных и причастий-2ч Образование сравнительной степени и краткой 
формы имен прилагательных. Постановка ударения к краткой форме имен прилагательных. 

Трудные случаи употребления имён числительных-2ч. Сочетание собирательных 
числительных двое, трое, четверо с существительными, местоимениями. Склонение простых и 
составных количественных числительных. Предупреждение ошибок в склонении числительных. 
Склонение слов оба, обе. 

Глагол и его формы-2ч. Литературные форма глаголов повелительного наклонения. Книжные и 

разговорные пары. Отсутствие форм употребления глаголов 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени. Употребление бесприставочных глаголов прошедшего времени, 
обозначающих постепенное усиление длительного состояния. 

Грамматические нормы употребления частей речи-6ч. Особые случаи употребления в речи 
различных форм основных частей речи  (тематика учебных исследований): расстановка ударений 
в односложных существительных мужского рода; употребление кратки страдательных причастий 
прошедшего времен; разграничение случаев употребления слов ОБА, ОБЕ; особые случаи 
употребления глаголов 1-ого лица единственного числа. 

Модуль «Грамматические нормы конструирования предложений». 

Коммуникативная компетентность и её составляющие-3ч. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. 
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Функциональные разновидности языка и их особенности. Основные коммуникативные качества 
речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Трудные случаи употребления главных и второстепенных членов предложения-8ч. Прямой и 
обратный порядок слов (инверсия) в предложении. Подлежащее, выраженное собирательным 
существительным. Согласование сказуемого с подлежащим. Согласование определений. 
Определение при существительном общего рода. Управление. Выбор предлога «в» и «на». 
Употребление предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки» с именами существительными в 
дательном падеже. Нормы сочетаемости. 

Отступление от норм в построении предложений с однородными членами : соединение 
несопоставимых понятий; лексическая несочетаемость («В ходе прений был внесен ряд 
предложений и замечаний»). Создание неправильных пар союзов (не только… а также; как…а 
также). Соединение однородных членов и придаточных предложений. Конструирование текста. 

Нарушение норм построения предложения с причастным и деепричастным оборотом. Замена 
придаточного предложения причастным и деепричастным оборотом. Причина невозможности 
замены. 

Грамматические нормы конструирования предложений-6ч. Особые случаи синтаксиса 
различных стилей речи (тематика учебных исследований и творческих работ): разговорный стиль 
(неполные, вопросительные и побудительные предложения, свободный порядок слов, безличные 
предложения); научный стиль; официально-деловой стиль. Деловая бумага; публицистический 
стиль; стилистические фигуры художественного стиля. 

Тематическое планирование 

Тема, содержание Количество 

часов 
Речевая культура 1 час 

Трудные случаи в образовании имён существительных 4 часа 
Формы имён прилагательных и причастий 2 часа 
Трудные случаи употребления имён числительных 2 часа 
Глагол и его формы 2 часа 
Грамматические нормы употребления частей речи 6 часов 

Коммуникативная компетентность и её составляющие 3 часа 
Трудные случаи употребления главных и второстепенных членов 

предложения 
8 часов 

Грамматические нормы конструирования предложений 6 часов 

 

Основное содержание программы 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  

10 класс 

Введение 
Раздел 1.  Текст как единица речи 

Признаки текста. Особенности его строения. Виды связи предложений в тексте. 

Порядок предложений. Тема и основная мысль. Проблемы, поднимаемые автором. 

План - схема комплексного анализа текста. 

Раздел 2. Функционально-смысловые типы речи. 

Описание, повествование, рассуждение. Их языковые и стилистические признаки. 

Работа с текстом. Умение определять тип речи. 

Раздел 3. Стили речи. Художественный стиль. 

Языковые и стилистические особенности текстов художественного стиля. 

Стилистический анализ текста. 
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Раздел 4. Публицистический стиль.  

Языковые и стилистические особенности текстов публицистического стиля. 

Стилистический анализ текста. 
Раздел 5. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола. 

Стилистические фигуры речи: антитеза, градация, оксюморон, анафора, эпифора, 

инверсия, синтаксический параллелизм.   
Раздел 6. Комплексный анализ текста.   
 План-схема комплексного анализа текста.  
Раздел 7. Создание письменного высказывания в форме сочинения-рассуждения.    
План сочинения-рассуждения. Комментарий основных мыслей автора предложенного 

текста. Выражение позиции автора. Формулировка и аргументация собственной позиции 

Тематическое планирование 

    Тема раздела Количество часов 

Введение  1 час 

Текст как единица речи.  4 часа 

Типы речи 2 часа 

Изобразительно-выразительные средства 5 часов 

Стили речи  7 часов 

Создание письменного высказывания в 

форме сочинения-рассуждения и его анализ 
15 часов 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  

11 класс 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

УГЛУБЛЕННОЕ ПОНЯТИЕ ТЕКСТА. 

    Текст (от лат. - ткань, сплетение, соединение) - как единица речи. Основные признаки 

текста, информативность текста. 

    Тема, ключевые слова, основная мысль. Микротемы. План текста (простой и сложный) 

    Связанность текста. Виды связи: цепная и параллельная. Завершенность текста и её 

признаки. 

     Роль заглавия в раскрытии идейно-эстетического содержания  произведения. 

 ТИПЫ РЕЧИ. 

    Типы речи как основные способы отражения действительности: в статике - описание; в 

динамике - повествование; в причинно - следственных связях - рассуждение. 

    СТИЛИ РЕЧИ. 

    Разговорный стиль и его черты (непринужденность, оценочность, эмоциональность). 

    Книжный стиль и его черты: 

           -    научный (точность, абстрактность, логичность), 

           -    официально - деловой (точность, официальность, бесстрастность), 

           -    художественный    (конкретность,    образность,    эмоциональность), 

           -    публицистический (призывность, эмоциональность). 

Их основные признаки, сфера употребления в речи, характерные языковые особенности. 

    СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ.  

    Понятие стилистических возможностей языковых средств. Многозначность слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Архаизмы. Историзмы. Заимствованные 

слова. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Эмоционально - экспрессивно 

окрашенные слова. Фразеологизмы. 
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    ВИДЫ СЛОВАРЕЙ И РАБОТА С НИМИ. 

     Анализ словарных статей. Словари: толковый, орфографический, 

словообразовательный, фразеологизмов, иностранных слов, собственных имён, 

орфоэпический, синонимов, этимологический, грамматический, омонимов, антонимов, 

паронимов. 

    СЛОВЕСНЫЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ. 

   Виды словесных средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, 

аллегория. Тропы: метафора, гипербола, олицетворение. 

 

Тематическое планирование 

    Тема раздела Количество часов 

УГЛУБЛЕННОЕ ПОНЯТИЕ ТЕКСТА. 
 

5 часов 

ТИПЫ РЕЧИ. 
 

5 часов 

СТИЛИ РЕЧИ. 10 часов 

    СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 

СРЕДСТВ.  
 

6 часов 

ВИДЫ СЛОВАРЕЙ И РАБОТА С НИМИ 6 часов 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
 

2 часа 

       

ФУНКЦИИ ПОМОГАЮТ УРАВНЕНИЯМ 

 10-11 класс 

 Основное содержание курса. 

Тема 1. Способы  задания функции. Область ее определения и область значения  

функции (12 часов) 

Определение функции, графика функции. Способы задания функций: графический, 

аналитический, табличный, параметрический, словесный. Область определения функции. 

Область значения функции. Историческая справка. 

Основная цель – систематизировать и обобщить знания обучающихся по теме 

«Функция», полученные ими в 7-10 классах; рассмотреть способы задания функций; дать 

историческую справку о введении термина «функция» и «график функции»; рассмотреть 

примеры на нахождение области определения и множества значений функции. 

Тема 2. Основные свойства функций (18 часов) 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Четные и нечетные функции. 

Периодические функции. Свойство монотонности функций. 

Основная цель – повторить  основные свойства функции; научить обучающихся 

применять известные им свойства при исследовании более сложных функций и при 

решении задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции.   

Тема 3. Использование области определения и множества значений функций при 

решении уравнений (6 часов) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных уравнений. Графический способ решения 

уравнений. 

Использование множества значений функций при решении уравнений. «Метод 

мажорант» (метод крайних). Равносильность уравнений. Решение задач с параметрами с 

учетом области значений функции. 
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Основная цель – научить применять равносильность уравнений при решении 

уравнений; свойства функций при решении уравнений, содержащих параметры. 

Тема 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений  

(14 часов) 

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних значений 

Применение стандартных неравенств при решении уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать уравнения различного уровня сложности 

наиболее рациональным способом.  

      Тема 5. Применение свойств функций к решению неравенств (6 часов) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, 

логарифмических, дробно рациональных неравенств. Метод оценки при решении 

неравенств. Нахождение  целого количества решений неравенства. 

Основная цель – повторить известные способы решения неравенств. Показать  на 

примерах решение сложных неравенств различными способами, связанных с 

необходимостью использования области определения и множества значений  функции 

Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям» (2 часа) 

Решение уравнений и неравенств части С, предлагаемых на ЕГЭ. 

Основная цель – расширить и  систематизировать  знания учащихся по теме 

«Функция», создать условия для более осмысленного понимания теоретических сведений 

и применению их на практике.         

 Тема 7. Подготовка к ЕГЭ (6 часов) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема урока кол-во 

часов 

1 
Способы  задания функции. Область ее определения и 

область значения  функции  
12 часов 

2 Основные свойства функций  18 часов 

3 
Использование области определения и множества 

значений функций при решении уравнений  
6 часов 

4 
Применение различных свойств функции к решению 

уравнений  
14 часов 

5 Применение свойств функций к решению неравенств  6 часов 

6 

Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям»  

 

2 часа 

7 Подготовка к ЕГЭ  6 часов 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ 

10 класс 

Основное содержание курса 

Планиметрия – Треугольник, Параллелограмм, прямоугольник,  ромб, квадрат, Трапеция, 

Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник и описанная около 

треугольника, Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольник, Правильный 

многоугольник. Окружность вписанная и описанная около него 

Математика - Задачи на проценты. Чтение графиков. Уравнения с параметрами 

Неравенства с параметрами. Текстовые задачи на составление уравнений. Текстовые 

задачи на составление  систем уравнений 
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Тематическое планирование 10 класс (17 часов) 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

Дата  

1.  Планиметрия 8  

2.  Математика 8  

3.  Итоговое занятие 1  

  17  

 

11 класс 

Основное содержание курса 

Выражения, равенства, тождества 

Уравнения и системы уравнений 

Некоторые виды линейных, квадратных, биквадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Тригонометрические уравнения 

Уравнения с модулем. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения 

Логарифмические уравнения 

Неравенства и системы неравенств Метод интервалов, обобщенный метод интервалов 

Иррациональные неравенства Тригонометрические неравенства Показательные 

неравенства Логарифмические неравенства 

Элементы математического анализа Исследование функций по схеме 

Нахождение и применение производной 

Решение задач на составление уравнения Решение задач на движение Решение задач на 

выполнение работы Решение задач на сплавы и смеси 

Элементы стереометрии Площади поверхностей фигур Объёмы тел Решение задач на 

комбинацию тел 

тематическое планирование 11 класс (34 часа) 

 

№  Тема занятия Кол-

во 

 

часов 

1 Выражения, равенства, тождества 1 

2 Основные вопросы тригонометрии 2 

3 Уравнения и системы уравнений 12 

4 Неравенства и системы неравенств 9 

5 Элементы математического анализа 2 

6 Решение задач на составление уравнения 4 

7 Элементы стереометрии 4 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Школьный учебный план разработан на основе: 
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- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования от 05.03.2004 №1089, в редакции от 19.10.2009 №427; 

- Федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 №1312;  

в соответствии с Уставом Учреждения, с учетом основных направлений 

модернизации общего образования, особенностей контингента учащихся, запросов 

родителей и социума, материально-технической базы школы. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

Количество часов, отведённое на общеобразовательные предметы, соответствует 

нормативам  БУП по каждому классу, вариативная часть используется на поддержку 

федерального компонента, на развитие учащихся. 

Главная цель учебного плана - создание образовательного пространства, 

направленного на формирование образованной, интеллектуально и нравственно развитой, 

социально адаптированной личности, обеспечение равных возможностей и условий для 

получения  качественного образования учащихся и их профориентации. В целом учебный 

план обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую для 

предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечивает условия успешного 

обучения школьников, сохранение их здоровья; реализует идею развития личности, 

обеспечивает создание условий для самовыражения, самоопределения учащихся.  

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны, исходя из требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

утверждённых Главным  государственным санитарным врачом  РФ от 29.12.2010 г. № 189 

и  действующих  с 01.09. 2011г. 

 

Для учащихся 10, 11 классов составлен универсальный учебный план, 

включающий в инвариантную часть все предметы, рекомендованные федеральным 

базисным учебным планом 2004 года и изменениями, утверждёнными приказами №889 от 

30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011г.  

 

Освоение образовательных программ, в том числе, отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательных программ, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации и переводе обучающихся (утв. приказом директора 

школы № 108 от 27.08.2012). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

в переводных классах всех уровней обучения: 

- по итогам полугодия в 10-11 классах; 

- по итогам учебного года (в 10 классе) по всем предметам инвариантной части 

учебного плана; 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

- контрольная работа; 
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- диктант; 

- тестирование; 

- изложение; 

- сочинение; 

- защита реферата (исследовательской работы); 

- защита проекта. 

Промежуточная аттестация по итогам учебных полугодий и по итогам года 

проводится в формах, определенных рабочими программами по предметам, 

составленными на основании авторских программ и УМК. Контрольно-измерительные 

материалы для проведения промежуточной аттестации по всем предметам инвариантной 

части учебного плана утверждаются в установленном порядке (в соответствии с 

требованиями Положения о рабочих программах) и являются обязательным приложением 

к рабочим программам. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачёт являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

                  

                     

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего (полного) общего образования 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения () 

 Базовый уровень  

 Русский язык 70 ( 1 / 1 )  

 Литература 210 ( 3 / 3 )  

 Иностранный язык 210 ( 3 / 3 )  

 Математика 280 ( 4 / 4 )  

 История 140 ( 2 / 2 )  

 Обществознание 

(включая экономику и право) 
140 ( 2 / 2 ) 

 

 Естествознание 210 ( 3 / 3 )  

                                                   

()   – в скобках расчетный (не нормативный) объем учебных часов в неделю: (X класс / XI класс). 

(**) – в этом варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и 

«Право». 
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 Физическая культура 140 ( 2 / 2 )  

     
В

А
Р

И
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения (*) 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 Русский язык – 210 ( 3 / 3 ) 

 Литература – 350 ( 5 / 5 ) 

 Иностранный язык – 420 ( 6 / 6 ) 

 Математика – 420 ( 6 / 6 ) 

 История – 280 ( 4 / 4 ) 

 Физическая культура – 280 ( 4 / 4 ) 

 Обществознание (**)   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Экономика   35 ( 0,5 / 0,5 ) 140 ( 2 / 2 ) 

 Право   35 ( 0,5 / 0,5 ) 140 ( 2 / 2 ) 

 География   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Физика 140 ( 2 / 2 ) 350 ( 5 / 5 ) 

 Химия   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Биология   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Информатика и ИКТ   70 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

 Искусство (МХК)   70 ( 1 / 1 ) 210 ( 3 / 3 ) 

 Технология   70 ( 1 / 1 ) 280 ( 4 / 4 ) 

 ОБЖ   35 ( 1 / – ) 140 ( 2 / 2 ) 

 ВСЕГО: не более 2100 ( не более 30 / не более 30 ) 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

 ВСЕГО: 140 ( 2 / 2 ) 
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 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ВСЕГО: не менее 280 ( не менее 4 / не менее 4 ) 

ИТОГО: до 2520 ( 36 / 36 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 2520 ( 36 / 36 ) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 2450 ( 35 / 35 ) 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к обеспечению образовательного процесса при реализации ООП СОО 

включают следующие разделы:  

- анализ кадрового состава; 

- анализ информационно-образовательной среды; 

- материально-технические условия реализации основной  образовательной программы; 

 

Анализ кадрового состава  

В школе работают  36 педагогических работников, из них 30 учителей. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Возрастной состав педагогического 

коллектива колеблется от 23 до 63 лет. Средний возраст педагогического коллектива – 43 

года. Средний педагогический стаж – 19 лет. Средний возраст администрации – 44  года. 

Награждены отраслевыми наградами: 

- нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»  - 1 человек 

- награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки – 7 человек. 

      

 Образование педагогического коллектива 

Высшее  Средне-специальное  

26– 72% 10 – 28% 

 

Педагоги школы проходят аттестацию  в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность" в обязательном порядке на соответствие занимаемой 

должности и по заявлению педагогических работников – на присвоение  первой и высшей 

квалификационной категории. 

Приказом № 27 от 31.08.2015 г. утвержден План повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников МКОУ Залесовская СОШ № 2 

Залесовского района Алтайского края.  

Все учителя регулярно один раз в три года проходят курсовую подготовку. 

 

Требования, предъявляемые к кадровому составу, в соответствии с требованиями 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих» в части  раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" 

Должн Должностные Требуе Уровень квалификации работников 
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ость обязанности мое 

количе

ство 

работн

иков в 

ОУ  

ОУ 

   Требования к уровню квалификации 

Руково

дитель 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Замест

итель 

руково

дителя 

(зам.д

иректо

ра по 

УВР и 

ВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

2 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учите

ль  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

22 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 
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учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педаго

г-

психол

ог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

Библи

отекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации. В ОУ 

составлен план курсовой переподготовки учителей и педагогических работников школы. 

План составлен с учетом пожеланий учителей и с учетом внедрения ФГОС ООО в 

штатном режиме. Составлены заявки на прохождение курсов. Учителя школы регулярно 

участвуют в работе семинаров на уровне Заринского образовательного округа.  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, повышающими свою 

профессиональную квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

 

Анализ информационно-образовательной среды 

Под информационной средой образовательного пространства понимается, как правило, 

следующее: 

– системно организованная совокупность информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образовательного процесса;  

– единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью 

интеграции информации на традиционных и электронных носителях, компьютерно-

телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные 

библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы и 

расширенный аппарат дидактики 

Информационная среда включает в себя: системно организованную совокупность 

аппаратных средств, протоколов взаимодействия, соответствующую организацию учебно-



177 

 
 

воспитательного процесса; программное обеспечение; специалистов и пользователей 

(среди всех участников образовательного процесса: Обучающийся - Учитель - Родитель - 

Администратор), документооборот; базы данных, реализующих информационные 

процессы. Это обмен потоками информации между всеми участниками образовательного 

процесса внутри самого Учреждения, а также обмен информацией с внешними 

структурами: образовательными ведомствами, другими учебными заведениями, 

библиотеками, информационными центрами и т.п. Для осуществления взаимодействия 

между участниками учебного процесса, для решения задач управления образовательной 

деятельностью  в школе    имеется локальная сеть и выход в Интернет, используется сайт 

школы, сетевые сообщества. 

Информационные и коммуникационные технологии, используемые в информационной 

среде,  дают дополнительный импульс для развития образования в школе. Предметно-

практический характер деятельности участников образовательного процесса в условиях 

информационной среды формирует новые качества их личностей, стимулирует 

сотрудничество, помогает раскрыть свои способности; создает  качественно иные условия 

и возможности интеллектуального труда; дает возможность неограниченного познания 

окружающего мира, общения с лучшими умами человечества, друзьями, изучение лекций 

ведущих университетов мира, работы в библиотеках, участия в исследованиях; создает 

условия для полисубъектного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, необходимые современному 

работнику на рынке труда. Подключение школы к линии Интернет и модернизация сайта 

школы   позволит увеличить учебные ресурсы, дать учащимся возможность обучаться на 

более высоком уровне в соответствии с собственными познавательными потребностями, 

выстраивать индивидуальный вектор развития, сделать работу Учреждения более 

открытой для родителей и местной общественности. В школе имеется 1 компьютерный 

класс с лицензионным программным обеспечением, ПО Windows /Linux, комплекты  

лицензионного  общесистемного и прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные программы, редакторы текстов, таблиц). 

В школе созданы условия, обеспечивающие создание и использование информации 

(в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в 

локальных и глобальных сетях).  

Библиотека школы работает в соответствии с Уставом 

ОУ,  планом работы библиотеки. Библиотеку обслуживает один библиотекарь. В 

библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях: 

библиотечный фонд –7759 книг 

книжный фонд (без учебников) –4108 книг 

учебников –3535 учебников 

Справочные материалы –104 книги 

Периодика: газеты–1 наименование 

Количество книг библиотеки в расчете на одного учащегося составляет 10  экземпляров. 

В библиотеке имеется выход в Интернет. Имеется компьютер, МФУ 

 

Обеспечивается безопасность доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов.  
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В составе содержательного компонента информационной среды школы выделены 

следующие наиболее важные задачи: 

1. Подготовка обучающихся для плодотворной профессиональной деятельности в 

информационной сфере общества. 

2.  Формирование информационной культуры педагогов, обучающихся и родителей. 

3. Фундаментализация образования за счет его существенно большей информационной 

ориентации и изучения фундаментальных основ информатики. 

4. Формирование у обучающихся нового информационного мировоззрения. 

 

Материально-технические условия реализации основной                                                

образовательной программы 

Занятия в школе проводятся в 21 (из них 8 – кабинеты уровня НОО) кабинетах. В 

школе имеется 2 спортивных зала, в одном из них проведена замена пола, актовый зал (на 

300 посадочных мест). Обновлена мебель в обеденном зале школьной столовой (на 80 

посадочных мест), классных кабинетах. 

В период с 2012 г. по 2015 г. в целях реализации мероприятий комплекса мер по 

модернизации системы общего образования Алтайского края, в школу поступило учебно-

лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии. В ноябре 2015 г. – 

ожидается поступление оборудования для кабинета педагога-психолога. 

Медицинский кабинет отвечает современным требованиям. В школе обустроены 

теплые туалеты. Имеется библиотека, музейная комната, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет, учительская. 

В учебных кабинетах приобретены школьные доски установленного образца. 

В процессе обучения используются 20 компьютеров, выход в Интернет, 3 

мультимедиапроектора, 2 телевизора, 1 DVD проигрыватель, 1 магнитофон, 1 

видеокамера, 2 фотоаппарата, 3 МФУ, 1 интерактивная доска.  

Оборудован современный компьютерный класс с 6 компьютерами и интерактивной 

доской.  

Для физического развития учащихся в школе достаточно спортивного 

оборудования и инвентаря. 

Ведется постоянный контроль по эффективному использованию оборудования. 

Необходимы дополнительные финансовые средства на приобретение расходных 

материалов, обслуживание, ремонт и замену учебного оборудования.  

Наименование 

кабинета 

Кол-во 

кабинетов 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет «Химия» 1 - компьютер 

- экран  

Комплекты наглядных пособий: 

- комплект портретов для кабинета химия 

- таблица Д.И. Менделеева и таблица 

растворимости 

- комплект таблиц «органические вещества» 

- комплект «Расчеты по формулам» 

- комплект «кристаллические решетки» 

- производство азотной кислоты 

- восстановительные процессы в домне 

- плавка чугуна в домашней печи 

- выставка стали в кислородном конвертере 

Производство ацетонового метала 

Потери стали при изготовлении 
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Производство аммиачной селитры 

Комплекты химических реактивов: 

- комплект «Металлы» 

- комплект «Органические вещества» 

- вещества повышенной биологической 

активности 

- легковоспламеняющиеся жидкости 

- неорганические кислоты 

Коллекции: 

- пластмассы 

- стекло 

- строительные материалы 

- чугун и сталь 

- хлопок и продукты его переработки 

Посуда: 

- колбы 

- пробирки 

- спиртовки 

- мерные стаканчики 

- аппарат Киппа 

- стеклянные трубочки 

- фарфоровые чашки 

- воронки 

- штатив для приборов 

- трубки для собирания газов 

- весы  

- шкаф вытяжка 

Кабинет «География» 1 - экран  

- проектор мультимедийный 

- барометр 

- комплект настенных карт 5-6 

- комплект настенных карт 7 

- комплект настенных карт 8-9 

- комплект настенных карт 10-11 

- таблицы: путешественники, климат, высотная 

поясность в горах, внутренняя строение Земли, 

фауна и флора материков. 

- коллекции полезных ископаемых (раздаточный 

материал) 

- коллекция изделия из железной руды 

- коллекция нефть и ее применение  

- школа Мооса  

- термометр 

- флюгер (на улице) 

- прибор теллурий 

- глобус физический и политический 

- карточки раздаточный материал: климат Земли, 

хозяйственной  деятельности Земли, рельеф 

России, факторы размещения производства. 

- настенная контурная карта полушарий 
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- комплект атласов и контурных карт 

5,6,7,8,9,10,11 

Кабинет 

«Информатика» 

1 - Компьютер (11 шт) 

- Интерактивная доска 

- Проектор мультимедийный 

- колонки 

- Принтер 

- ПО для компьютеров 

- наушники 6 шт. 

- МФУ 

- компьютерные стулья – 10 шт. 

- плакат «Единицы измерения информации и 

схема перевода» 

- таблицы истинности 

- плакаты информационные процессы 

- портреты ученых 

Кабинет «Русского 

языка и литературы» 

1 - экран  

- проектор мультимедийный 

- таблица падежи 

- таблица порядок разбора 

- таблица разбор предложений 

- портреты писателей 

- схема анализа стихотворения 

- таблицы Спряжение глагол, три склонения 

имени существительных  

- таблицы Разбор предложения   

Кабинет «Физика» 1 - ноутбук 

- экран  

- проектор мультимедийный 

- комплект оборудования для демонстрации 

«Оптика» 

- комплект оборудования для демонстрации 

«Механика» 

- комплект оборудования для демонстрации 

«Электричество» 

- грузики 

- штативы 

- вольтметр 

- амперметр 

- магниты 

- электроскопы 

- полочки: эбонитовая и стеклянная (шелк, мех) 

- султаны 

- катушка Генри 

- динамометры 

- колбы 

- источники постоянного напряжения 

Кабинет «История» 1 - компьютер 

- экран 

- проектор мультимедийный 
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- комплект настенных учебных карт Западная 

Европа 11-13в  

- комплект настенных учебных карт  Киевская 

Русь 9-12в.  

- комплект настенных учебных карт по истории 

России 19-20в.  

- комплект настенных учебных карт Российского 

государства 16в.  

- комплект настенных учебных карт России в 

конце 17в. 

- комплект настенных учебных карта Руси 12в.  

- комплект настенных учебных карта Россия в 20-

30г т 

- конституция Российской Федерации 

- комплект настенных учебных карт История 

России 7 кл.  

- герб, фланг, гимн 

Кабинет 

«Литературы» 

1 - таблица падежи 

- таблица порядок разбора 

- таблица разбор предложений 

- портреты писателей 

- схема анализа стихотворения 

- таблицы Спряжение глагол, три склонения 

имени существительных  

- таблицы Разбор предложения   

Кабинет «Биология» 1 - компьютер 

- скелет человека 

- микроскопы 

- микропрепараты (6-11 кл.)  

- рельефные модели (6-8 кл.)  

-  гербарий высших и низших растений 

- череп павиана 

- таз орангутана  

- скелет голубя  

- скелет кролика  

- скелет рыбы  

- скелет жабы  

- скелет зайца  

- препарат мыши (в формалине)  

- наглядное пособие паука (в формалине) 

- цифровой микроскоп с программным 

обеспечением  

- муляжи трёх рас людей: негроидной, 

европиоидной, монголоидной 

- муляж шимпанзе (с дыркой)  

- перья птиц 

- позвонки ископаемых животных 

Кабинет педагога-

психолога 

1 - компьютер 

- принтер 

- колонки 
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- сенсорная комната 

- аппаратно-программый комплакс для 

слабовидящих обучающихся 

- кабинет психомоторной коррекции 

- аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями слуха и речи 

- аппаратно-программый комплекс для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- диваны 

- пуфики 

- круглый стол 

- стулья 

- раздаточный материал для работы 

Кабинет 

«Математика» 

1 - Ноутбук  

- МФУ 

- экран 

-  проектор мультимедийный 

- линейка классная 100 см 

- циркуль классный 

- линейка классная 60см 

- таблица  натуральные числа 

- таблица  обыкновенные дроби 

- тригонометрическая функция  

- таблица  квадратов уравнения 

Кабинет «Искусство, 

технология» 

1 - ноутбук 

- колонки 

- портреты ученых 

- пианино 

- баян 

- машинка швейная электрическая 

- машинка швейная  ручная  

- машинка швейная ножная  

- гладильная доска 

- утюг 

- манекен 

- стол кухонный 

- болер 

- холодильник 

- электрическая плита с духовым шкафом. 

- раковина со сливом 

- чайник 

- ковш 

- кастрюли 

- чашки 

- кружки 

- разделочные доски 

- вилки 

- ложки 

- ножи 
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- терки 

- половник 

- отбойный молоток 

- хлебница 

- салфетница 

- сахарница 

- солонка 

- заварщик 

- венчик 

- глубокие чашки 

- одноразовые полотенца 

- клеёнка, скатерть 

- салфетки 

- фартуки 

- косынки 

- мусорное ведро 

Кабинет «Мастерская» 1 - заточный станок 

- сверлильный станок 

- набор сверл по металлу 

- набор сверл по дереву 

- ножовки по металлу 

- ножовки по дереву 

- рубанки 

- тиски на верстаках  

- топор 

- ножницы по металлу 

- лобзики 

- молотки 

- отвертки плоские  

- отвертки крестовые 

- стамески по дереву 

- пассатижи 

- кусачки 

Кабинет 

«Индивидуального 

обучения» 

1 - компьютер 

 

Спортивный зал  

 

2 - конь гимнастический 

- штанга 

- бревно гимн 

- мячи волейбольные 

- мячи футбольные  

- мячи баскетбольные 

- ракетки для настольного тенниса  

- сетка волейбольная 

- сетка для настольного тенниса  

- маты гимнастические 8 шт. 

- гантель 10 кг 

- скакалки 

- столы для настольного тенниса 

- формы спортивные волей баск 
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- гранаты для метания  

- гири 16 кг 2 шт 

- штанги малая, большая 

- многофункциональный тренажер 

- съемные перекладины 

- гимнастическое бревно 

- Спортивные обучи  

Немецкий язык 

 

1 - персональный компьютер  

- колонки 

- таблица немецкого алфавита 

- карта  

 

Условия выбора УМК для реализации ОП СОО по ФК ГОС  
Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных 

результатов освоения ОП СОО по ФК ГОС. Учебно-методический комплекс 

соответствует следующим требованиям:  

 Учебники должны быть включены в Федеральный перечень учебников со сроком 

освоения не более пяти лет;  

 Учебники и учебные пособия рекомендуется выбирать из одного учебно-методического 

комплекса.  

 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана нацелено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса любой информации, связанной с реализацией образовательной 

программы среднего общего образования и объединяет:  

- рабочие программы учебных курсов, 

- учебники и рабочие тетради для учащихся;  

- методические пособия для педагогов; 

- комплекты таблиц и наглядных пособий, мультимедийные пособия.  

 

Учебно-методическое обеспечение, используемое для реализации ООП СОО в 10-11 

классах,  включает в себя следующие учебники и пособия:  

 

кла

сс 

предмет Авторская 

программа 

Учебник Книги для 

учителей 

Контрольно-

оценочные 

средства 



185 

 
 

10-

11 

Биология  И.Н. 

Пономарева и 

др. 

Биология10-11 

классы. 

Базовый 

уровень.Рабочи

е программы к 

линии УМК 

под ред. И. Н. 

Пономаревой. 

– М.: Вентана-

Граф, 2017 

 

 

И.Н. 

Пономарева 

Биология10кла

сс: Базовый 

уровень: 

учебник для 

общ. 

учреждений, 

М.: Вентана-

Граф , 2011 

И.Н. 

Пономарева 

Биология10кла

сс: Базовый 

уровень: 

учебник для 

общ. 

учреждений, 

М.: Вентана-

Граф , 2011 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., 

Симонова Л.В. 

Биология 11 

класс базовый 

уровень . 

Методическое 

пособие - 

Москва. 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 2011. 

Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., 

Симонова Л.В. 

Биология 10 

класс базовый 

уровень . 

Методическое 

пособие - 

Москва. 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф» 2011. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в 

методическом 

пособии для 

учителя 

10 

кла

сс 

Химия Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. 

Г. Фельдмана. 

10—11классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н. Н. Гара. —

2-е изд., доп. 

— М. : 

Просвещение, 

2013. — 48 с 

Химия. 

Органическая 

химия 10класс: 

учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций/Г.

Е. Рудзитес, 

Ф.Г.Фельдман.1

5-е изд.- М.: 

Просвящение,2

016.-192с. 

Химия. Уроки 

в 10 классе : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Просвещение, 

2015. — 112 с. 

Химия : 

дидактический 

материал:10-11 

кл. 

/Радетский.-— 

М. : 

Задачник с 

«помощником»

:10-11 кл /Н. Н. 

Гара. Н.И. 

Габрусева— 

М. : 

Просвещение 

2013-79с 
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Просвещение. 

2011.144 с 

Химия: 

11 

кла

сс 

Химия Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни- 

ков Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. 

Г. Фельдмана. 

10-11 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., доп. 

— М. : 

Просвещение, 

2013. — 48 с. 

Химия .Основы 

общей 

химии.11 класс: 

учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций/Г.

Е. Рудзитес, 

Ф.Г. 

Фельдман.13-е 

изд.- М.: 

Просвящение,2

016.-159с. 

Химия. Уроки 

в 11 классе : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Н. Н. Гара. — 

М. : 

Просвещение, 

2009. — 93 с. 

Химия : 

дидактический 

материал:10-11 

кл./ 

Радетский.-— 

М. : 

Просвещение.,

2011-144 

Химия: 

Задачник с 

«помощником»

:10-11 кл /Н. Н. 

Гара. Н.И. 

Габрусева— 

М. : 

Просвещение 

2013-79с 

10 

кл 

История 

России и 

Мира. 

Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко 

«История 

России и 

Мира» 

Программа 

курса и 

тематическое 

планирование.

10-11кл. М.: 

«Русское 

слово».2007г 

Н.В. Загладин, 

Н.С. Симония. 

«История 

России и Мира 

сдревнейших 

времен до 

конца 19 века» 

Учебник для 10 

кл 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

М.: «Русское 

слово» 2011г 

СИ. Козленко. 

«Методические 

рекомендации 

по 

использованию 

учебников: 

Н.В. Загладин, 

СИ. Козленко, 

СТ. Минаков, 

Ю.А. Петров 

«История  

России.20 век.» 

М.: «Русское 

слово», 2006г 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в 

методическом 

пособии для 

учителя 

11 

кл 

История 

России и 

Мира.10-

11кл».  

С древнеших 

времен до 

конца 19 

века. 

Авторская 

программа 

Козленко С.И., 

Загладина Н. 

В, Загладиной 

Х.Т . а  так же 

Загладина Н.В 

« История. 

История 

России и Мира. 

10-11кл». 

Н.В.Загладин. 

Всемирная 

история. 

История России 

и мира Учебник 

для 11класса-6-

е изд.- М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – 

РС»,2006. 

СИ. Козленко. 

«Методические 

рекомендации 

по 

использованию 

учебников: 

Н.В. Загладин, 

СИ. Козленко, 

СТ. Минаков, 

Ю.А. Петров 

«История  

России.20 век.» 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в 

методическом 

пособии для 

учителя 
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М.:ООО ТИД 

«Русское 

слово», 2012г   

М.: «Русское 

слово», 2006г 

10 

кл 

обществозна

ние 

А.И.Кравченко

.  Программа 

курса  для 10-

11классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М.: «Русское 

слово» 2011г 

Обществознани

е: Учебник для 

10 кл 

общеобразовате

льных 

учреждений/ 

А.И.Кравченко.

_ М.:ООО 

«Русское 

слово» 2011г 

-

Н.И.Шевченко. 

Методическое 

пособие. 10 кл 

Москва. 

«Русское 

слово».2012. - 

И.С. Хромова.  

Тесты по 

обществознани

ю. 10-11 кл М.: 

«Русское 

слово» 2010. 

-Тесты по 

обществознани

ю 10-

11кл.А.И.Крав

ченко. М.: « 

Русское 

слово».2003г. 

11к

л 

Обществозна

ние. 

А.И.Кравченко

.  Программа 

курса  для 8-9 

и 10-11классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М.: «Русское 

слово» 2011г 

 

Обществознани

е: учебник для 

11класса 

общеобразовате

льных 

учреждений/ 

А.И.Кравченко. 

– М.: ООО 

«Русское слово 

-  учебник», 

2011. 

Певцова Е.А. 

«Поурочные 

методические 

разработки» 

М.:  

«Русское 

слово» 2005г  

И.С. Хромова. 

Тесты по 

обществознани

ю. 10-11 кл М.: 

«Русское 

слово» 2010. 

-Тесты по 

обществознани

ю 10-

11кл.А.И.Крав

ченко. М.: « 

Русское 

слово».2003г. 

10 Математика 

алгебра 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

10-11 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений  –

М.:Провещени

е,2014 

Составитель 

Т.А.Бурмистро

ва 

С.М. 

Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В. Шевкин 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа .10 

класс: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни 

-М.: 

М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций:  

базовый и 

углубленный 

уровни 

 -М.: 

Просвещение, 

2018 

Ю.В.Шепелева 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Тематические 

тесты. 10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций:  

базовый и 

углубленный 

уровни -М.: 

Просвещение, 

2018 
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Просвещение, 

2018. 

 

10 Математика 

геометрия 

Геометрия. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

10-11 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных  

учреждений –

М.:Провещени

е,2014 

Составитель 

Т.А. 

Бурмистрова 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Кисилева, 

Э.Г. Позняк  

 

Математика: 

геометрия. 10-

11 классы:  

 учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций: 

базовый и 

профильный 

уровни 

-М.: 

Просвещение, 

2013. 

 

С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов 

Изучение 

Геометрии в 10 

– 11 кдассах: 

методические 

рекомендации 

к учебнику: 

книга для 

учителя –М:. 

Просвещение, 

2004 

 

Б.Г.Зив 

Геометрия: 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

 базовый и 

профильный 

уровни 

 -М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в методических 

рекомендациях 

к учебнику: 

книга  для 

учителя 

10-

11 

Математика 

алгебра 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10-

11 классы /  

 

авт.-сост. 

Бурмистрова 

Т.А. – М. 

Просвещение, 

2010. к 

учебнику 

Ш.А.Алимова 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др. Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

(базовый 

уровень) 10-11 

кл.– М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

 

Изучение 

алгебры и 

начал анализа в 

10-11 кл.: Кн. 

для У /  

 

 

Н.Е.Федорова, 

М.В.Ткачева. – 

М., 

Просвещение, 

2003. 

Алгебра и 

начала анализа. 

Дидактический 

материал для 

10-11 классов. 

Мнемозина,201

0. 

Алгебра и 

начала анализа 

10-11. 

Самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы.  

 

Авторы:А,П,Ер

шова, 

В,В,Голобород

ько. Москва. 

Илекса,2010.  

Дидактические 

материалы по 
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и других  

 

 

Авторы: 

М,И,Шабунин, 

М,В,Ткачева, 

Н,Е,Федорова,  

Р,Г,Газаврян. 

Москва. 

алгебре и 

началам 

анализа для 11 

класса 

/М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Фёдорова 

– М.: 

Просвещение, 

2009 г. 

10-

11 

Математика 

геометрия 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Геометрия.10-

11 классы к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна 

и других / авт.-

сост. 

Бурмистрова 

Т.А. – М. 

Просвещение, 

2008. 

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни) 10-11 

кл. учебник для 

ООУ. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. – 

М.: 

Просвещение, 

2011. 

Рабочая 

тетрадь по 

геометрии для 

11 класса 

/В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков, 

И.И.Юдина. – 

М.: 

Просвещение, 

2008 г. 

Примеры с 

параметрами и 

их решения.  

Автор: 

В.С.Крамор. 

Москва. Аркти, 

2000. 

Зив Б.Г., 

Мейлер В.М. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 

10 кл. – М.: 

Просвещение, 

2001. 

Еженедельное 

учебно-

методическое 

приложение к 

газете «Первое 

сентября» 

Математика 

Б.Г. Зив. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 

11 класса. – М. 

Просвещение, 

2010. 

Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер, А.П. 

Баханский. 

Задачи по 

геометрии для 

7 – 11 классов. 

– М.: 

Просвещение, 

2003. 
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С.М. Саакян, 

В.Ф. Бутузов.  

Изучение 

геометрии в 10 

– 11 классах: 

Методические 

рекомендации 

к учебнику. 

Книга для У. – 

М.: 

Просвещение, 

2004. 

 

10 Немецкий 

язык 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

немецкому 

языку 10-11 

классы. 

 Автор: 

И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева – 

 М: 

Просвещение, 

2009г. 

 

И.Л. Бим Л.В. 

Садомова 

М.А.Лытаева, 

«Немецкий 

язык» 10 класс 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений  

М.: 

Просвещение, 

2012г. 

Рабочая 

тетрадь для 10 

класса И.Л. 

Бим 

«Книга для 

учителя» И. Л. 

Бим и др. 2009г. 

 

«Книга для 

учителя» И. Л. 

Бим и др. 2009 г. 

\КИМ 

находятся  в 

книге для 

учителя  

(приложение) 

 

11 Немецкий 

язык 

Программа для 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

немецкому 

языку 10-11 

классы. 

Автор: 

И.Л.Бим, 

М.А.Лытаева – 

 М: 

Просвещение, 

2009г. 

И.Л.Бим 

Л.В.Садомова 

М.А.Лытаева, 

«Немецкий 

язык» 11 класс  

для 

общеобразовате

льных 

учреждений 

 М.: 

Просвещение, 

2013г  

Рабочая 

тетрадь для 11 

класса И.Л. 

Бим 

«Книга для 

учителя» И. Л. 

Бим и др. 2009г. 

 

«Книга для 

учителя» И. Л. 

Бим и др. 2009г. 

\КИМ 

находятся  в 

книге для 

учителя  

(приложение) 

 

10-

11 

Английский 

язык  

Методическая 

концепция 

курса 

“Счастливый 

Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 

Английский 

язык 10,11 
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английский.ру” 

/ “Happy 

English.ru” 

К.Кауфман, 

М.Кауфман 

класс. Базовый 

уровень. - 

Обнинск: Титул 

10 Информатик

а  

Информатика. 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 2-

11 классы: 

методическое 

пособие / 

составитель 

М.Н. Бородин. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. – 

584 с. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 10 

класса: 2ч. Ч1 / 

И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В. 

Шестакова. – 3-

е изд., 

стериотип. - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017 с. 

– 184 с. 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: 

учебник для 10 

класса: 2ч. Ч2 / 

И.Г. С емакин, 

Т.Ю. Шеина, 

Л.В. 

Шестакова. – 3-

е изд., 

стериотип. - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017 с. 

– 232 с. 

Информатика. 

10–11 классы. 

Углубленный 

уровень : 

методическое 

пособие. — М. 

: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

— 80 с. : ил. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в 

методическом 

пособии для 

учителя 

11 Информатик

а  

Информатика. 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 2-

11 классы: 

методическое 

пособие / 

составитель 

М.Н. Бородин. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. – 

584 с. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

учебник для 11 

класса / Н.Д. 

Угринович. – 7-

е изд. - М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 с. 

– 187 с. 

Информатика и 

ИКТ: 

практикум 

/Н.Д.Угринови

ч, Л.Л.Босова, 

Н.И. 

Михайлова. – 

2-е изд. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011 с. 

– 394 с. 

Информатика и 

ИКТ: 

практикум 

/Н.Д.Угринови

ч, Л.Л.Босова, 

Н.И. 

Михайлова. – 

2-е изд. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011 с. 

– 394 с. 
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11 Астрономия Воронцов-

Вильяминов 

Б.А., Страут, Е. 

К. Программа: 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс: учебно-

методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа, 2018. 

— 11 с. 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А. 

Астрономия. 11 

класс. Базовый 

уровень: 

учебник/Ворон

цов-

Вельяминов 

Б.А.,   Страут 

Е.К.  – М.: 

Дрофа, 2018.  –  

249 с. 

Кунаш М.А. 

Астрономия. 

11 класс. 

Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие к 

учебнику. — 

М. : Дрофа, 

2018. — 217 с. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в 

методическом 

пособии к 

учебнику 

10 Физическая 

культура 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре для 

учащихся 9 

классов 

составлена на 

основе учебной 

программы 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов» В.И. 

Лях, А.А. 

Зданевич. 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 10— 

11 классы : 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ В. 

И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

ред. В. И. Ляха. 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 классы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в методических 

рекомендациях 

для учителя 

11 Физическая 

культура 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре для 

учащихся 9 

классов 

составлена на 

основе учебной 

программы 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов» В.И. 

Лях, А.А. 

Зданевич. 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 10— 

11 классы : 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ В. 

И. Лях, А. А. 

Зданевич ; под 

ред. В. И. Ляха. 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 классы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в  

методических 

рекомендациях 

для учителя 

10-

11 

Технология  Примерная 

программа 

среднего 

Технология. 

Обслуживающи

й труд. Базовый 

Технология: 

10-11 

классы:базовы

Контрольно-

измерительные 

материалы 
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(полного) 

общего 

образования по 

технологии 

(базовый 

уровень). 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Технология. 5-

11 кл. – М.: 

Просвещение, 

2006. 

 

уровень. 

Учебник для 10 

(11) классов 

под ред. В.Д. 

Симоненко. – 

М.: Вентана – 

Граф, 2012  

  Технология : 

11 класс : 

учебник для 

учащихся 

общеобразовате

льных. 

учреждений / Б. 

А. Гончаров [и 

др.] ; под ред. 

В. Д. 

Симоненко. — 

М.: Вентана - 

Граф, 2010. 

для учителя: 

Технология : 10 

класс : учебник 

для учащихся 

общеобразовате

льных. 

учреждений / Б. 

А. Гончаров [и 

др.] ; под ред. 

В. Д. 

Симоненко. – 

М.: Вентана-

Граф, 2010. 

й уровень: 

методические 

рекомендации/ 

Н.В. Матяш, 

В.Д.Симоненко

. – М.: 

Вентана-Граф, 

2012 

Лында, А. С. 

Методика 

трудового 

обучения / А. 

С. Лында. — 

М: 

Просвещение, 

1977. -  

 

опубликованы 

в методических 

рекомендациях 

для учителя 

10-

11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности  

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Комплексная 

программа 5-11 

класс М. 

Просвещение, 

2011 

А.Т. Смирнов. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Учебник 

для уч-ся 10-11 

классов. – М.: 

Просвещение. 

Смирнов А.Т. , 

Мишин Б.И.,; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Методические 

материалы и 

документы. 

Книга для 

учителя  -М., 

Просвещение, 

2004 

Соловьев 

С.С. Алкоголь, 

табак и 

Смирнов А.Т., 

Тупикин Е.И. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: Тестовый 

контроль 

качества 

знаний 

старшеклассни

ков: 10-11 

класс: Пособие 

для 

преподавателе

й, -М., Дрофа, 

2007.   
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наркотики - 

главные враги 

здоровья 

человека: 

Учебно-

методическое 

пособие. - 2-е 

изд., стер. - М.: 

Дрофа, 2006.    

К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, 

Л.А. 

Кондрыкинска

я и др Твоя 

безопасность: 

Как себя вести 

дома и на 

улице. Для 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста   . - 6-

е изд. - М.: 

Просвещение, 

2008   

Чумаков 

Б.Н. 10 

заповедей 

сохранения 

жизни. - М.: 

Пед. общество 

России, 2005   

 

10-

11 

Русский язык  Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Русский язык. 

10-11 классы / 

А. И. 

Власенков, Л. 

М. 

Рыбченкова, 

Н.А. Николина. 

- М: 

Просвещение, 

2011.   

 

Учебник. 

Русский язык. 

10-11 классы / 

А. И. 

Власенков, Л. 

М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. 

- М: 

Просвещение, 

2011.   

А.И. 

Власенков. 

Л.М. 

Рыбченкова. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. 

Стилистика. 

10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 

2010. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в методических 

рекомендациях 

для учителя 
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10-

11 

Литература  Русская 

литература 

XIX-XX вв.: 

программы по 

литературе для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень / В.В. 

Агеносов, А.Н. 

Архангельский

. – 4-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2007. 

 

А.Н. 

Архангельский 

и др. Русская 

литература XIX 

века (базовый 

уровень). 10 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных учебных 

учреждений. В 

2 ч., М.:  

Дрофа, 2013. 

В.В. Агеносов 

и др.  Русская 

литература XX 

века (базовый 

уровень) 11 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных учебных 

учреждений. В 

2 ч., М.:  

Дрофа, 2012. 

Агеносов В. 

Русская 

литература ХХ 

века. 

Методическое 

пособие для 

учителя, М.: 

Дрофа, 2009 

 

 Крутецкая 

В.А. 

Литература в 

таблицах и 

схемах. 10 

класс. СПб., 

2008 

Агеносов В.В. 

Русская 

литература ХХ 

века. 11 кл.: 

Хрестоматия 

для 

общеобразоват

ельных 

учебных 

заведений. – В 

2 ч. - М.: 

Дрофа, 2000.  

 

 Агеносов В.В. 

Русская 

литература ХХ 

века. 11 КЛ.: 

Поурочные 

разработки. 

Методические 

рекомендации 

для учителя, 

М.: Дрофа, 

2000. – 480  

5.Словарь 

литературных 

персонажей в 8 

т.- составитель 

и редактор 

Мещеряков 

В.П. М.: 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

опубликованы 

в методических 

рекомендациях 

для учителя 
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Московский 

лицей, 1997 

10-

11 

География  Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 6-

9 классы, 10-11 

классы.  – М.: 

Просвещение.  

Гладкий Ю. Н.,  

Николина В. В. 

География 

(базовый 

уровень) 

 10-11кл. – М.: 

Просвещение 

Географически

й атлас. 10 (11) 

класс. - М: 

Дрофа,2013. 

 

Гдалин Д.А. 

Гладкий Ю.Н. 

Конструктор 

текущего 

контроля. М., 

«Просвещение

».  

Сиротин В. И. 

Тематический 

тестовый 

контроль. 10-

11 классы. - 

М.:Дрофа 2005. 

Сиротин В. И. 

Тетрадь для 

оценки 

качества 

знаний по 

географии. - М. 

Дрофа, 2004. 

 

10-

11 

Физика  Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физика 10-11 

классы– М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев. 

Физика. 10, 11 

класс. Базовый 

и профильный 

уровень. – М.: 

Просвещение 

В. Ф. Шилов 

Физика. 

Поурочные 

планы 10-11 

класс. Пособие 

для учителя. 

М. 

Просвещение. 

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев. 

Физика. 10, 11 

класс. Базовый 

и профильный 

уровень. – М.: 

Просвещение 

-данное 

издание 

содержит КИМ 

по физике 10-

11 класса 
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7. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 
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• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Учреждение конкретизирует общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 
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Традиционные воспитательные мероприятия для обучающихся уровня среднего 

общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов 

тружениками тыла, воинами запаса  

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

руководитель 

Музея, классные 

руководители 

Встречи с почётными гражданами 

района  

в течение  

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение круглого стола: «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

сентябрь круглый стол Зам.директора по 

ВР,руководитель 

музея 

«Дни воинской славы России» 

 

В течение 

года 

Выпуск календарного 

листка 

Кл часы 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

объединения «Пресс 

центр» Кл. 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» «Овеянные 

славой Флаг наш и герб», «Символы 

Родины», «Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

- Символы Алтайского края 

- Школьная и классная символика 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны»  

 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

День учителя  

 «Золотое сердце учителя»  

 «Моя любимая учительница»  

 «Мой учитель лучше всех», 

«Самая классная классная»  

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс рисунков 

 

Администрация, 

учителя музыки и 

ИЗО, классные 

руководители,  

Совет 

старшеклассников 
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«Край, в котором я живу. Мой 

любимый уголок»  

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 

Алтай в наших рисунках  ноябрь Конкурс рисунков учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

День народного единства  ноябрь Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Администрация,  

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

Работа актива школьного 

самоуправления 

В течение 

года 

(по плану) 

Комплекс  

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Зам дир поВР, 

педагог - 

организатор 

Работа школьного музея « Память» 

Программа «Наши истоки» 

В течение 

года 

(по плану) 

Фольклорные 

праздники, встречи, 

экскурсии 

Руководитель музея 

День защитника Отечества  

- «Они сражались за Родину», «Моя 

Россия, моя страна!» «Чтоб 

Защитником стать»,  «Пою мое 

Отечество»,  «О чём рассказала 

награда?»,  «А ну-ка, парни» 

февраль комплекс  

мероприятий: 

выставка рисунков 

конкурс чтецов 

встреча с 

военнослужащими 

творческий проект 

конкурсное 

мероприятие 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители, 

руководитель музея 

 

Посвящение в детские и подростковые 

организации: 

- Прием в д/о «Камертон» 5кл 

- Прием в п/о «Ювентэ» 9 кл 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

ритуал посвящения 

Администрация , 

классные 

руководители, 

музыкальный 

работник  

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»  

- «Через тернии к звёздам» (5-11 

классы) 

Кинолекторий. 

 

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

кл.час 

выставка рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



202 

 
 

 «День Победы – праздник всей 

страны: 

 

 - «Георгиевская ленточка», 

- «Бессмертный полк» 

- «Свеча памяти». 

-  «Народ, который победил» 

- «Этих дней не смолкнет слава» 

Проведение операции «Забота» 

май Комплекс  

мероприятий: 

КТТД 

классные часы 

портреты участников 

ВОВ факелоносцы 

фотовыставка 

книжная выставка 

поздравление 

ветеранов ВОВ 

концерт для 

ветеранов 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководитель музея,  

музыкальный 

работник 

 

 

  

« Согрей теплом души своей» октябрь Комплекс  

Мероприятий: 

Выполнение заданий 

по оказанию помощи 

престарелым людям. 

Цикл кл. часов с 

приглашением 

ветеранов труда, 

дедушек, бабушек, 

конкурсные 

программы 

кл. руководители  

Мин. «Милосердие» 

Волонтерское движение В течение 

года 

Мероприятия по 

плану 

Зам дир по восп 

работе 

Реализация программы «Наши 

истоки» 

В течение 

года 

Мероприятия по 

плану 

Администрация, кл 

руководители 

Участие в экологических олимпиадах 

районного и краевого уровней 

 Мероприятия по 

плану 

предметники 

Нравственное и духовное воспитание: «Я – Человек!» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по 

теме: «Я в мире, мир во мне»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Реализация программы ШОР в течение 

года 

Родительские 

собрания 

Администрация, кл 

руководители 

Участие в акциях: 

 «Соберем детей в школу»,  

«Где торгуют смертью», 

 Дети на дороге», 

в течение 

года 

 Администрация кл 

руководители 
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 «Сбережем легкие» 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

День пожилого человека 

 Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

трудовые акции 

Администрация, 

классные 

руководители 

День матери  

 «Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 

Алтай  межконфессиональный   Беседа, экскурсия классные 

руководители, 

руководитель музея 

День семьи  

 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники» (3-4 

классы) 

 «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – 

дело совести каждого», «Мой дом 

– моя крепость» (о нравственных 

основах построения семьи)(5-

10кл) 

 

май Цикл мероприятий: 

 

классный час с 

родителями 

 

конкурс проектов 

 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Последний звонок»  май театрализованное 

представление 

Администрация, 

учитель музыки, кл. 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов  

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

 

Приобщение к школьным традициям: 

«День Знаний» 

«Праздник осени», 

«Минута Славы» 

«День учителя», 

«ЗОЖ», «День матери» 

«Новогодний карнавал» 

в течение 

года 

КТД по месяцам Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 
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«День Победы» 

«Последний звонок» 

Фестиваль «Игры нардов, заселяющих 

территорию Алтайского края» 

декабрь фестиваль Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Шефская работа в начальных классах (5-8 

кл) 

в течение 

года 

 Зам дир. по ВР 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

« Учеба и труд – рядом идут» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Радуга профессий»  

 

в течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия села 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий «Город мастеров»  Апрель-

май 

Творческий отчёт 

кружков, студий  

Администрация, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

«Краски осени»  

 

октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям  

в течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классные 

руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек (5-7 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей»  май выставка детского 

творчества 

классные 

руководители 

«Чистый класс» в течение Генеральная уборка классные 
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года класса руководители 

Заочное и очное знакомство учебными 

учреждениями края, страны. 

В течение 

года 

Круглый стол,  

«Ярмарка 

профессий», кл. 

часы. 

Классные 

руководители, 

педагог –психолог 

Работа кружков, внеурочная занятость 

через ФГОС 

В течение 

года 

 кружководы 

Реализация программы «Каникулы» Июнь - 

август 

 Администрация ,кл 

руководители 

Интеллектуальное воспитание: «Малая Академия наук» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Разработка системы мероприятий по 

повышению воспитательного 

потенциала учебных дисциплин 

В течение 

года 

 администрация 

Проведение тематических классных 

часов познавательной направленности 

В течение 

года 

Кл. часы Кл руководители 

Участие школьных, районных, краевых 

предметных олимпиадах 

Ноябрь – 

декабрь 

олимпиады Учителя 

предметники 

 Организация работы с одаренными 

детьми и подростками, направленная на 

развитие их научно-исследовательской 

деятельности в рамках деятельности 

НОУ  

В течение 

года 

«Логос» Учителя 

предметники 

Проведение рейдов «Дневник, учебник, 

школьная форма» 

В течение 

года 

Рейды по классам Администрация, 

Совет школы. 

Интеллектуальная игра «Одиссея 

разума», школьный уровень 

декабрь Интеллектуальная 

игра 

организатор 

Участие в районной интеллектуальной 

игре «Одиссея разума» 

По плану   

Неделя детской книги март Комплекс 

мероприятий 

Зав библиотекой 

Участие в районных, краевых 

мероприятиях, конкурсах  

в течение 

года 

 Учителя-

предметники, 

кружководы 

Юбилеи  писателей – цикл выставок, 

обзоров 

В течение 

года 

Выставки, беседы, Зав. библиотекой 

Активизировать работу по проектной 

деятельности. 

В течение 

года 

Проектная 

деятельность 

Администрация, кл. 

руководители 

Здоровьесберегающее воспитание: «Здоровье – богатство на все времена» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 
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Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек»  

в течение 

года 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности «Умей 

всем страхам в лицо рассмеяться»  

в течение 

года 

 беседы, 

викторины, игры 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ»  

в течение 

года 

анкетирование психолог, классные 

руководители  

Встреча со знаменитыми спортсменами  

района (1-11 классы) 

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администрация, 

учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - 

здоровая страна»  

 

 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

конкурс рисунков 

и плакатов 

беседы 

газета, стенд 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

мед.работник  

зам.директора по 

ВР  

Проведение спортивных соревнований по 

плану: 

- школьный турслет; 

- осенний кросс: 

- веселые старты: 

- силовое многоборье; 

- зимние забавы: 

- Зарница: 

- пионербол 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

соревнования Администрация, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Работа спортивных секций: 

 

в течение 

года 

  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: «Возьмемся за руки, друзья!» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи); организация 

виртуальных экскурсий: знакомство с 

объектами культурного наследия страны и 

региона (памятниками истории и культуры) 

в течение 

года 

  

Разработка системы мер по развитию 

ученического самоуправления 

в течение 

года 
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Проведение тренингов для членов детских 

общественных объединений 

в течение 

года 

  

Экскурсии на художественные выставки 

(краеведческий музей) 

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные руководители 

Организация экскурсий по культурным 

центрам Алтайского края 

в течение 

года 

экскурсии Администрация, 

классные руководители 

Встречи с замечательными творческими 

людьми района (поэты, писатели, 

художники) 

в течение 

года 

 Администрация, 

классные руководители 

Развитие системы средств массовой 

информации (школьная   газета, сайты 

классов, презентации) 

В течение 

года 

Выпуск 

школьной 

газеты, 

создание 

сайтов 

Администрация, 

Руководитель пресс –

центра «Отражение» 

классные руководители 

Мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного образовательного 

пространства 

постоянно  Администрация, 

классные руководители 

Фестиваль « Игры народов мира» январь фестиваль Администрация, 

классные руководители 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: «Имею право» 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Инструктаж по ТБ В течение 

года 

беседы Кл. руководители 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях гражданско-правовой 

направленности (акциях, конкурсах, 

фестивалях) 

В течение 

года 

Акции, 

конкурсы,  

фестиваль 

Администрация, кл 

руководители 

Проведение тематических классных часов 

по охране жизни и здоровья учащихся 

В течение 

года 

Различные 

формы 

проведения 

Кл. руководители 

Организация взаимодействия  с 

общественным инспекторам  по правам 

ребенка  

В течение 

года 

беседы администрация 

День Конституции и День права: 

 Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

 Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (1-11 классы) 

 

сентябрь классный час классные руководители 

Цикл классных часов по правовой в течение классный час классные руководители 
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грамотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» и т.д. 

-  Парламентский час 

года 

 

 

Профилактика личной безопасности, дорожно-транспортного травматизма 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Оформление сменного информационного  

стенда «Уголок по безопасности  

дорожного движения » 

в течение 

года 

 Преподаватель ПДД, 

Администрация 

Проведение Всероссийской  

профилактической акции «Внимание - 

дети!» - профилактические беседы на 

классных часах по безопасности дорожного 

движения. 

По плану  Преподаватель ПДД, 

Администрация, 

Кл руководители 

Проведение  месячника «Безопасная  

дорога»  

- Конкурсы рисунков «Светофор»,  

агитационных плакатов по правилам  

дорожного движения.  

Конкурс юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

- Встречи с работниками ГИБДД.  

Практическое занятие «Оказание первой 

доврачебной помощи при ДТП».  

2. Тематические классные часы: 

- «Дорога в школу»; 

- «Знай правила движения как таблицу  

умножения». 

 

по  плану  Преподаватель ПДД, 

Администрация, 

Кл руководители 

 

Профилактика пожарной безопасности 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Встречи с работниками ОГПН, МЧС   сентябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение плановой эвакуации  

обучающихся 

По плану  Ответственный по ТБ, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы 

 

В течение 

года 

Кл часы Кл руководители 

Проведение экскурсий в пожарную 

часть 

июнь экскурсия Воспитатели ЛПЛ 

Проведение бесед по профориентации 

с юношами 11-х классов 

По плану  

Профориентации 

 Кл. руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание «Пожары – большая беда 

для человека» 

октябрь лекция Сотрудник пожарной 

части, МЧС 

 

8.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и  

осуществляются в разных организационных формах деятельности (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 

 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  
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Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, 

социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на год. 

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой 

сферы» и др.. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
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непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций. 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом), регламентируются локальными 

нормативными актами, реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются медицинским работником ЦРБ с. Залесова  (на 

основе договора на оказание медицинских услуг). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет заместитель 

директора по ВР, классные руководители, так как ставка социального педагога в штатном 

расписании отсутствует. Деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 
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службы образовательной организации. Психолог школы проводят занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников, в том числе учащихся  с ОВЗ. 

Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и  

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят следующие специалисты (при их наличии в лицее): педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), врач (медицинский работник), 

а также представитель администрации.  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; территориальным центром 

помощи семье и детям и др. 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеется ставка педагога-психолога.  

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк посещают семинары по тематике работы 

службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 

проектором, кабинет педагога-психолога. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей.  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов психолого-педагогической  

службы.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение планируемых 

результатов ООП. 

Результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, профильном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На профильном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на профильном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 
 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 

Внешние и внутренние причины неуспеваемости 

Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин 

неуспеваемости: внешние и внутренние. 
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К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение 

ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной 

системы. "Целенаправленная работа школы по предупреждению неуспеваемости может 

дать надлежащие плоды лишь при общем улучшении социальных условий" (В.С. Цетлин). 

К сожалению, мы на местах не сможем решить данную проблему. 

К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного 

процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, 

перегрузка учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в 

знаниях и пр.). 

Надо отметить и отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т. д. Во времена активной 

воспитательной работы эта причина отступала на второй план. Но сейчас она как никогда 

актуальна, т. к. мы растеряли способы борьбы с ней, а создавать их заново очень сложно. 

Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день 

становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня 

материального благосостояния семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый 

четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. Это 

необходимо учитывать при организации учебного процесса, ведь человек, страдающий 

теми или иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.  

К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что тоже 

должно найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых 

учебников. Учебный материал должен быть посильным для большинства школьников. 

К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ребенка 

неправильно сформировалось отношение к образованию, он не понимает его 

общественную значимость и не стремится быть успешным в учебной деятельности. 

И наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на последнюю 

причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: "Учение, 

основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все 

в учении интересно, и придется многое взять силой воли". 

В табл. 1 приведены причины и характер проявления неуспешности. 

Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, 

позволяющих установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и 

интересов учащихся и определить оптимальные условия их обучения. 

 

Причины и характер проявления неуспеваемости 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития учебной 

мотивации (ничто не побуждает учиться). 

Влияют: 

обстоятельства жизни ребенка в семье; 

взаимоотношения с окружающими 

взрослыми 

Неправильно сформировавшееся отношение к 

учению, непонимание его общественной 

значимости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствует заинтересованность 

в получении хороших отметок, вполне 

устраивают удовлетворительные) 

Интеллектуальная пассивность как 

результат неправильного воспитания. 

При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной работы, 
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Интеллектуально пассивные учащиеся - 

те, которые не имели ни правильных 

условий для умственного развития, ни 

достаточной практики интеллектуальной 

деятельности, у них отсутствуют 

интеллектуальные умения, знания и 

навыки, на основе которых педагог строит 

обучение 

отсутствует стремление его понять и 

осмыслить. 

Вместо активного размышления - 

использование различных обходных путей: 

зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных вариантов 

ответа. 

Интеллектуальная пассивность может 

проявляться как избирательно в отношении 

учебных предметов, так и во всей учебной 

работе. Вне учебных занятий многие из таких 

учащихся действуют умнее, активнее и 

сообразительнее, чем в учении 

Неправильные навыки учебной работы - 

со стороны педагога нет должного 

контроля над способами и приемами ее 

выполнения 

Учащиеся не умеют учиться, не умеют 

самостоятельно работать, потому что 

пользуются малоэффективными способами 

учебной работы, которые требуют от них 

значительной траты лишнего времени и труда: 

заучивают текст, не выделяя логических 

частей; начинают выполнять практические 

задания раньше, чем выучивают правило, для 

применения которого эти задания задаются; не 

проверяют свои работы или не умеют 

проверять; выполняют работу в медленном 

темпе 

Неправильно сформировавшееся 

отношение к учебному труду: 

пробелы в воспитании (нет постоянных 

трудовых обязанностей, не приучены 

выполнять их аккуратно, не предъявлялось 

строгих требований к качеству работы; 

избалованные, неорганизованные 

учащиеся); 

неправильная организация учебной 

деятельности в ОУ 

Нежелание выполнять не очень интересное, 

скучное, трудное, отнимающее много времени 

задание. 

Небрежность и недобросовестность в 

выполнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные 

домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями 

Отсутствие или слабое развитие учебных 

и познавательных интересов - 

недостаточное внимание к этой проблеме 

со стороны педагогов и родителей 

Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребности в их приобретении, остаются 

мертвым грузом, не используются, не влияют 

на представления школьника об окружающей 

действительности и не побуждают к 

дальнейшей деятельности 

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько 

групп: 

 1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов - внимания, памяти, мышления, несформированность 
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познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается с положительным 

отношением к учению. 

 2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным 

отношением к учению. 

 3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к учению. 

Чаще всего педагог сталкивается с учащимися первой и второй группы. Каждой группе 

учащихся следует оказывать дифференцированную помощь. 

Работа с учащимися со слабым развитием мыслительной деятельности 

Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной деятельностью, но с 

желанием учиться) проводятся специально организованные занятия по формированию 

познавательных процессов - внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: 

сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию учебных навыков: 

алгоритм решения задачи или работа с ее условием, развитие скорости чтения и т. д. 

Главное в работе с такими детьми - учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, 

совести, вызывать родителей в школу - ученики сами болезненно переживают свои 

неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, 

каждому продвижению вперед. 

Источник активности человека - его потребности. Мотив - побуждение к активности в 

определенном направлении. Мотивация - это процессы, определяющие движение к 

поставленной цели, это факторы (внешние и внутренние), влияющие на активность или 

пассивность учащихся. 

Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной 

деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо использовать все 

возможности учебного материала: 

 создавать проблемные ситуации; 

 активизировать самостоятельное мышление; 

 организовывать сотрудничество учащихся на уроке; 

 выстраивать позитивные отношения с группой; 

 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят. 

При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку 

деятельности (например, задавать ребенку такие вопросы: "Ты удовлетворен 

результатом?"; вместо оценки сказать ему: "Ты сегодня хорошо справился с работой"). 

Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая достижения и промахи, постоянно 

интересоваться отношением ученика к процессу и результату своей деятельности. 

Учащиеся, которые уже усвоили материал и выполнили задание, могут отдохнуть или 

выполнить дополнительные задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание 

неудач, стоит дать такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят от 

публичного осуждения и критики. 

Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные на развитие 

мышления, памяти и внимания. 

Упражнение "Самое главное" 
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Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им предлагается 

просмотреть его еще раз и охарактеризовать тему учебного материала одним словом. 

Потом - одной фразой, а после найти в тексте какой-то "секрет", то, без чего он был бы 

лишен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и "секреты". 

Выбираются самые точные и лучшие ответы. 

Упражнение "Моментальное фото" 

Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени школьникам 

демонстрируется текст. Учащиеся должны сосредоточить все свое внимание и воспринять 

из показанного текста как можно больше информации. Каждая команда может 

зафиксировать на листочке то, что члены команды могут вместе восстановить по памяти. 

Затем все вместе обсуждают и сравнивают результаты, какая команда правильно 

воспроизведет больше текста. 

Упражнение "Лучший вопрос" 

Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный вопрос на 

тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить на него как можно более 

полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т. д. Участники решают, кто 

задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым активным. 

Упражнение "Пересказ по кругу" 

Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в центр круга, 

закрывает глаза, кружится на месте и показывает на любого игрока, с которого начинается 

воспроизведение учебного текста. Далее по часовой стрелке каждый говорит по одной 

фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз читается, и участники 

исправляют ошибки, дополняют то, что было упущено. 

Работа с учащимися, не желающими учиться 

Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя личностная 

позиция - нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за пределами 

образовательного учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, на уроках 

избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся 

отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация - будет 

продуктивность учения. 

Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от мотивации 

деятельности. Как увлечь ребят познанием нового? 

Задача педагога в этом случае: 

 помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний; 

 развивать ответственность; 

 поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая 

позитивную самооценку. 

Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для развития 

внутренних мотивов личности, а также умело стимулируя учащихся. 

Желательно продумать каждый урок согласно интересам учащихся, использовать все 

возможности учебного материала для развития их любознательности. Для того чтобы 

повысить познавательный интерес, применяются активные формы обучения. Это: 



219 

 
 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава 

групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая 

работа над проектами. 

Помеха развитию мотивации - тревожность и страх на уроках. Угрожая, запугивая, 

унижая, ограничивая, педагог окрашивает негативными эмоциями ситуацию учебной 

деятельности. Это приводит к тому, что учащийся, испытавший сильную тревогу, 

сосредоточивается на личных переживаниях, которые вытесняют желание усвоить 

учебный материал. Для повышения мотивации к учению можно выполнять приведенное 

ниже упражнение. 

"Пиктограмма, или Пляшущие человечки" 

Учащимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. После показа 

слова или словосочетания учащийся рисует на бумаге любое изображение, которое 

поможет ему воспроизвести предъявляемый материал. Каждое изображение обозначается 

номером, соответствующим порядку предъявления слов и словосочетаний. Написание 

отдельных букв и слов не допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. 

Выбор изображения для запоминания ограничивается по времени. 

Пример набора слов и словосочетаний: 

 Веселый праздник 

 Тяжелая работа 

 Развитие 

 Вкусный ужин 

 Смелый поступок 

 Болезнь 

 Счастье 

 Разлука 

 Дружба 

 Темная ночь 

 Печаль. 

Воспроизведение учащимися словесного материала осуществляется спустя 30-40 мин. 

Учащемуся предъявляются его рисунки с просьбой вспомнить соответствующие слова и 

словосочетания. 

При оценке результатов подсчитывается количество правильно воспроизведенных слов. 

Система работы с неуспевающими детьми 

Систему работы по формированию положительного отношения к учению у неуспевающих 

школьников можно распределить на этапы (табл. 2). 

 

Этапы формирования положительного отношения к учению 

Формируемые 

отношения 
1-й этап 2-й этап 3-й этап 
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К содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее легкий 

занимательный 

материал, 

независимо от его 

важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, касающийся 

сущности изучаемого 

Существенный, важный, 

но не привлекательный 

материал 

К процессу 

учения 

(усвоения 

знаний) 

Действует учитель - 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в отдельных 

звеньях процесса 

Ведущим становится 

ученик, учитель участвует 

в отдельных звеньях 

процесса 

К себе, своим 

силам 

Поощрение успехов 

в учебе, не 

требующей усилий 

Поощрение успехов в 

работе, требующей 

некоторых усилий 

Поощрение успехов в 

работе, требующий 

значительных усилий 

К учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, помощь, 

сочувствие 

Использование суждения 

наряду с 

доброжелательностью, 

помощью и др. 

Следующим шагом является оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на 

определенном этапе урока (табл. 3). 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Таблица 3 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

Изложение нового 

материала 

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с 

помощью вопросов, выявляющих степень понимания ими 

учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, 

выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 
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решения задач, упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание на 

ошибки, проверка, исправления 

Организация 

самостоятельной работы 

вне класса 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий 

Очень важный этап при работе с такими детьми - профилактика неуспеваемости (табл. 4) 

Профилактика неуспеваемости 

Таблица 4 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль подготовленности учащихся Специально контролировать усвоение 

вопросов, обычно вызывающих у учащихся 

наибольшее затруднение. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для 

класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение 

материала учениками, пропустившими 

предыдущие уроки. В конце темы или 

раздела обобщить итоги усвоения основных 

понятий, законов, правил, умений и 

навыков, выявить причины отставания 

Изложение нового материала Обязательно проверять в ходе урока степень 

понимания учащимися основных элементов 

излагаемого материала. Стимулировать 

вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного 

материала. Применять средства 

поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов 

обучения, позволяющих всем учащимся 

активно усваивать материал 

Самостоятельная работа учащихся на уроке Подбирать для самостоятельной работы 

задания по наиболее существенным, 

сложным и трудным разделам учебного 

материала. Стремиться меньшим числом 
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упражнений, но поданных в определенной 

системе достичь большего эффекта. 

Включать в содержание самостоятельной 

работы упражнения по устранению ошибок, 

допущенных при ответах 

и в письменных работах. Инструктировать о 

порядке выполнения работы. Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе. 

Умело оказывать помощь ученикам в работе, 

всемерно развивать их самостоятельность. 

Учить умениям планировать работу, 

выполняя ее в должном темпе, и 

осуществлять контроль 

  

Организация самостоятельной работы вне 

класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы 

повторение пройденного, концентрируя 

внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих обычно 

наибольшие затруднения. Систематически 

давать домашние задания по работе над 

типичными ошибками. Четко 

инструктировать учащихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверять 

понимание этих инструкций школьниками. 

Согласовывать объем домашних заданий с 

другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учеников 

Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически  

План работы со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ГИА  

1. Цели: 

-  выполнение Закона об образовании; 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся при подготовке к ГИА.  

2. Задачи: 

-создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ; 

-отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и 

повышение  мотивации у слабоуспевающих учеников при подготовке к ГИА; 

-реализация разноуровнего обучения; 

-изучение особенностей слабоуспевающих  учащихся,  причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации; 

-формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

3. Основные разделы планирования: 

 -организация работы со слабоуспевающими учащимися учителя – предметника; 

-планирование работы классного руководителя со слабоуспевающими учащимися. 

4. Основополагающие направления  и виды деятельности:  

-организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке; 

 -методы и формы работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное время; 
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-воспитательная работа со слабоуспевающими учащимися, нацеленная на повышение 

успеваемости; 

-организация работы с родителями слабоуспевающих учащихся. 

5. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимися: 

- диагностика в начале года с целью выявления уровня обученности ; 

-применение на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) ; 

-регулярность и системность опросов; 

- отработка  пробелов в знаниях, выявленных в ходе контрольных работ; 

 - повторный контроль знаний. 

-ставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о 

низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок  

-регулярное проведение индивидуально-групповых консультации и занятий с учащимися, 

нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

-оформление учителем-предметником необходимой  документации:  

- график индивидуальной работы со слабоуспевающими  

- программа работы со слабоуспевающими учащимися  

- результаты тематического контроля знаний учащихся 

- отчет учителя-предметника по работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

План работы  

со слабоуспевающими учащимися при подготовке к ГИА  

Мероприятия Срок Ответственный 

1.   Проведение контрольного среза знаний учащихся  

 по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения.  

Цель:  

а) определение фактического уровня знаний детей; 

б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют ликвидации. 

Сентябрь    Заместитель 

директора по  

    УВР 

     

2. Проведение собеседования с классными 

руководителями по поводу выяснения  причин 

отставания. 

Сентябрь   Заместитель 

директора по  

   УВР 

 

3. Беседы со слабоуспевающими  учащимися и их 

родителями. 

В течение 

учебного года. 

 Классные 

руководители 

4.Обсуждение  вопросов работы  со слабоуспевающими 

учащимися  и обмен  опытом с коллегами 

(педсовет, малый педсовет, ШМО, совещание при 

замдиректора)  

В течение 

учебного года. 

 Учителя – 

предметники,   

 Заместитель 

директора по 

УВР 

     

5.  Составление плана работы со слабоуспевающими 

учащимися учителями – предметниками, классными 

руководителями. 

Сентябрь, 

обновление по 

мере 

необходимости. 

  учителя – 

предметники,   

   классные 

руководители 

6.Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы слабоуспевающих 

учащихся на уроках. 

В течение 

учебного года. 

    учителя – 

предметники 
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7. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся. 

В течение 

учебного года. 

 

   учителя – 

предметники 

8. Отражение индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

В течение 

учебного года. 

   учителя – 

предметники 

9. Корректировка плана внутришкольного контроля с 

целью усиления осуществления  контроля   за  

преподаванием русского языка и математики в 8-9 

классах, работы учителей–предметников и классных 

руководителей со слабоуспевающими. 

Ноябрь    Заместитель 

директора по  

УВР 

10. Проведение мониторинга ликвидации пробелов в 

знаниях выпускников по алгебре  и русскому языку 

ежемесячно   учителя – 

предметники 

11. Осуществление контроля посещения учащимися 

уроков, дополнительных занятий, выполнения 

домашних заданий по русскому языку и математике 

В течение года   Заместитель 

директора по  

УВР 

12. Информирование родителей о посещаемости 

занятий учащимися уроков, дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий по русскому языку и 

математике,  

В течение года  Заместитель 

директора по  

  УВР 

 

13. Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам краевых диагностических работ, 

текущих контрольных работ. 

В течение года     учителя – 

предметники 

14. Ознакомление родителей учащихся с  итогами 

краевых диагностический работ по предметам. 

    Классные 

руководители 

15. Оказание психологической помощи, 

консультирование родителей и учащихся 

По мере 

необходимости 

   Заместитель 

директора по  

УВР 

 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшее затруднение. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учениками в устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или раздела 

обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, 

умений и навыков, выявить причины отставания 

Изложение нового 

материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в 

усвоении учебного материала. Применять средства поддержания 

интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов 

обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать 

материал 
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Ключевые моменты в организации учебного процесса. 
Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать 

новые образовательные технологии, инновационные формы и  методы обучения: 

личностно – ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. 

Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 

тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные 

проверочные работы, творческие работы по выбору. 

На уроках и  дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для 

учащихся», шире использовать игровые задания, которые  дают возможность работать на 

уровне подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха.   

При опросе  слабоуспевающим  школьникам дается примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, 

делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями  и  пр. 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала. 

Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе достичь большего эффекта. Включать в 

содержание самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах 

и в письменных работах. 

Инструктировать о 

порядке выполнения 

работы. Стимулировать 

постановку вопросов к 

учителю при 

затруднениях в 

самостоятельной работе. 

Умело оказывать 

помощь ученикам в 

работе, всемерно 

развивать их 

самостоятельность. 

Учить умениям 

планировать работу, 

выполняя ее в должном 

темпе, и осуществлять 

контроль 

 

Организация 

самостоятельной работы 

вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над 

типичными ошибками. Четко инструктировать учащихся о 

порядке выполнения домашних работ, проверять понимание этих 

инструкций школьниками. Согласовывать объем домашних 

заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, 

особенно слабоуспевающих учеников 
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Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать 

материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса  и  при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим  школьникам даются 

задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных  работах: отмечаются положительные моменты в их  работе  для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения 

в  работе   и  указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников подбираются 

задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный инструктаж о 

порядке выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при 

необходимости) карточки-консультации, даются задания по повторению материала, 

который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается 

так, чтобы не допустить перегрузки. 

 

Программа деятельности классного руководителя 

со слабоуспевающими учащимися  

С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества 

обученности школьников усилить работу со слабоуспевающими учащимися, используя 

эффективные формы контроля:  

-системный контроль посещаемости  учениками уроков, дополнительных занятий; 

 -наметить пути создания успешности для этих учащихся, работать в контакте: классный 

руководитель – учащийся  – родители – преподаватели.   

В работе с родителями: поддерживать связь, привлекая их к занятиям с ребёнком 

дома,  проводить беседы, давать советы и рекомендации  по улучшению успеваемости. 

-работать над выработкой сознательной учебной дисциплины учащихся;  

-развивать положительную мотивацию в обучении. 

Особенности слабоуспевающих учащихся  
 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального 

развития  

 отсутствие познавательного интереса  

 не сформированы элементарные организационные навыки  

 учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической 

(в плане обучения) точки зрения  

 нет опоры на родителей как союзников учителя - предметника  

 дети, в основном, из асоциальных семей  

 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся  

Виды работ со слабоуспевающими учениками  
 Карточки для индивидуальной работы.  

 Задания с выбором ответа.  

 Деформированные задания.  

 “Разрезные” теоремы.  

 Карточки - тренажеры.  

 Творческие задания.  

  “карточки-информаторы”,  

 “карточки-с образцами решения”,  
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  “карточки-конспекты”.  

Для  всех слабоуспевающих обучающихся 10-11 классов составляются планы 

индивидуальной работы, которые строятся по следующей структуре: 
Разделы плана индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими: 

- титульный лист 

- цели и задачи 

- методы работы 
- направления работы (индивидуальная работа, работа с дневником и тетрадью, консультации для 

родителей, дифференцированные задания, контрольные мероприятия, другое) 

- список неуспевающих и слабоуспевающих 
- причины и характер проявления неуспеваемости 

- темы и разделы, по которым имеется неуспеваемость. 

- программа работы учителя с каждым учеником на год по форме: 

Ф.И.О. ученика Содержание работы Сроки 

 индивидуальная работа   

 работа с дневником и 

тетрадью 

    

 консультации для родителей     

 дифференцированные задания     

 контрольные мероприятия     

другое   

 

Возможные причины неуспеваемости: 

Отклонения  в психическом развитии.  
Недостаточное развитие речи.  

Снижение зрения. 

Недостатки  учебно-воспитательной  работы  и  взаимодействия  школы  и  семьи. 
Недостатки  внешкольных  влияний. 

Слабое  развитие  навыков  учебного  труда. 

Низкий уровень развития учебной мотивации. 
Школьная незрелость.  

Другое. 

 

Возможный характер проявления причин неуспеваемости: 
 Неправильно сформировавшееся отношение к учению, непонимание его общественной 

значимости. 

Отсутствие стремления быть успешным в учебной деятельности.  
Использование малоэффективных способов учебной работы. 

Отсутствие самоконтроля при выполнении заданий. 

Нежелание выполнять не очень интересное, скучное, трудное, отнимающее много времени 
задание. 

Небрежность и недобросовестность в выполнении учебных обязанностей. 

Неаккуратное обращение с учебными пособиями, тетрадями.    

Другое. 

 

Возможные методы  и подходы изучения и устранения  причин  неуспеваемости: 

Ознакомление  со  школьной  документацией (журнал, дневник, мед. карта). 

Работа в рамках ПМПк. 

Целенаправленное  наблюдение. 

Беседы  с  учащимися, родителями, активом  класса. 
Постоянная связь с родителями. 

Анализ  устных  ответов  и  письменных  работ  учащихся. 

Проведение  специальных диагностирующих работ  и  сочинений. 
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Дифференцированные тренировочные задания. 

Карточки помощи, памятки, подробный инструктаж. 
Контроль выполнения каждого задания. 

Личностно-ориентированный подход. 

Создание ситуации успеха. 
Другое. 

 

Отчет по работе со слабоуспевающими учащимися 

Ф.И.О. ученика Проделанная работа Результат 
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9.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

№ 

изменения 

№ раздела/ пункта Основание для 

изменения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

Подпись 

ответственного лица 
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