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1. Целевой раздел основной образовательной программы среденего общего образования 

 

Общиее положение 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №14 пгт Ильского МО 

Северский район разработана в соответствии с 

• С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. №273- 

ФЗ ; 

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089; (с измениениямии дополнения) 

• Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность МБОУ СОШ № 14 пгт 

Ильского МО Северский район 
Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа школы является программой развития МБОУ СОШ 

№14 пгт Ильского МО Северский район  

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 14 пгт 

Ильского МО Северский район разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества способствовать становлению и развитию социально 

ответственной личности, способной к адекватному выбору цели и действию в условиях 

стремительно изменяющегося мира; развитию человека, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. В соответствии со 

стратегической целью российского образования сформулирована приоритетная образовательная 

цель школы: обеспечение высокого качества образования посредством развития социальной 

активности субъектов образовательного процесса. 
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В программе отражены и получили своё дальнейшее развитие организационно- 

педагогические механизмы формирования структурных элементов модели социальной активности 

обучающихся, представленные в образовательной программе начального общего образования и 

образовательной программе основного общего образования. Таким образом, основным принципом 

проектирования содержания образовательной программы среднего общего образования стал 

принцип преемственности: 

➢ ступеней образования в школе; 

➢ образовательных программ начального общего образования и основного общего образования 

школы. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования: реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта в условиях развития современного 

образования. 
Задачи программы 

Для достижения целей ООП среднего общего образования будет решен целый ряд педагогических 

и образовательных задач: 

• обеспечение нравственного, физического и духовного становления выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; 

• создание равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

• формирование психологической и интеллектуальной готовности их к профессиональному 
и личностному самоопределению; 

• профилизация (углубленное изучение предметов по выбору учащихся в соответствии с 

профилем обучения), индивидуализация и социализация образования; 

• обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня общекультурного 

развития, освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

• выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и 

родителей, продвижение по индивидуальным образовательным маршрутам, 
индивидуальным образовательным программам; 

• индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств 

ИКТ; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• мотивация активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

 

Основная образовательная программа СОО формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития подростков 15—17 лет. 

В старшем подростковом возрасте (15–17 лет) ведущую роль играет учебно- 

профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Подростковый кризис 

пятнадцатилетних связан с развитием самосознания личности, когда подросток от развития по 

социальному проекту переходит к саморазвитию, что влияет на характер учебной деятельности и 

на социальную ситуацию развития в целом. У старших подростков сохраняет своё значение 

учебная деятельность по саморазвитию и самообразованию. 

Основная образовательная программа СОО школы формируется с учётом особенностей 

завершающей ступени общего образования как фундамента последующего профессионального 

образования и обучения или профессиональной деятельности. Старшая школа — особый этап в 

жизни подростка, юноши, связанный: 

- с наиболее выраженным переходом к практической реализации принципа вариативности 

образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного 

пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей; 

- с реализацией стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа 

социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации развития 

подростка в современном российском обществе; 

- с переходом к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой 

деятельности, в бытовой сфере); 

- с завершением программы формирования на данной ступени общего образования идентичности 

обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского 

возрастов. 

Основная образовательная программа направлена на становление личностных 

характеристик выпускника: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 
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• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

ООП среднего общего образования обеспечивает преемственность с ООП основного общего 

образования. 

Особенности реализации программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что 

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология развития критического мышления; 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология. 

Виды деятельности учащихся старшей ступени при освоении ООП СОО школы: 
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• совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

• индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных проектов; 

• совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

• деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

• творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); 

• спортивная деятельность. 

ООП СОО школы является основой для: 

• разработки программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных материалов; 

• организации образовательного процесса в школы; 

• разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности школы; 

• построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы; 

• организации деятельности работы методических служб; 

• аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала; 

• организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников школы. 

Основными механизмами реализации основной образовательной программы являются 

Учебный план образовательного учреждения. Основная образовательная программа содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание 

образования общенациональной значимости и составляет 2/3, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, это одна третья от общего объѐма основной образовательной 

программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Обучение на старшей ступени является профильным, преподавание профильных предметов 

ведется по программам углубленного уровня. С 2006 года школа имеет опыт профильного 

обучения по следующим направлениям: информационно-технологическому, социально-

экономическому, экономико-математическому. 

Основным механизмом формирования классов (групп) профильного обучения, определения 

предметов для углубленного изучения, формирования инвариантной части учебного плана 

является предпрофильная подготовка на уровне основной общей школы, в рамках которой 

определены сроки и процедуры самоопределения обучающихся, согласование результатов со 

всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, учителями, родителями, 

администрацией школы). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

9(10) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной стандартом. При этом учебный план профиля 
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обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1.Общие положения  

Планируемые результаты ООП СОО представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. В соответствии с требованиями ФГОС СОО система 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В 

соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого под- 9 хода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории      

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

              Основная образовательная программа ориентирована на достижение заданных 

требованиями ФГОС СОО групп результатов: 1) личностных, включающих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 2) метапредметных, включающих 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 3) предметных, включающих 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
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«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 10 Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

1.2.3. Предметные результаты 
 ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 

обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 
Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученики должны: 

По окончании 10 

класса: 

знать/понима

ть 
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• 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; 
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• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 
По окончании 11-го класса учащиеся должны знать: 

 
• 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, пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 

должны 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; 

• использовать основные виды чтения 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; 

• создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно- 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 

➢ осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

➢ развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

➢ увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

➢ совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству. 

 

 
Литература 

 

В результате изучения литературы в 10 классе обучающийся должен 

знать /понимать 
❖ образную природу словесного искусства; 

❖ содержание изученных литературных произведений; 

❖ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

❖ 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; 
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• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения литературы в 11 классе ученик должен 

знать / понимать 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

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

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические 

и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 

работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 
Английский язык 

 
В результате изучения английского языка, обучающийся должен:  

 

11 класс 

1) знать/понимать: 

• значение новых лексических единиц,связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения,в том числе оценочной лексики; 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• признаки изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временных форм 

глаголов, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка); 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка ( известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

2) уметь: 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения ,в ситуациях официального и неофициального 

общения,расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• беседовать о себе, своем окружении, своих интересах и планах на будущее, представлять 
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социокультурный портрет о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• относительно     полно и точно понимать основное содержание аутентичных 

текстов,высказывания собеседников в распространенных стандартных ситуациях, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте; 

 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием , 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст, применяя разные приемы( просмотровое чтение;с подробным извлечением 

информации) 

письменная речь 

• письменно излагать сведения о себе, делать выписки из иноязычного текста; 

• писать личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• применения новых информационных технологий в образовательных и 
самообразовательных целях; 

• продолжения повышения образовательного уровня. 

 

 
 

История 
- В результате изучения истории на базовом уровне 
ученик должен знать/ понимать 
10 класс 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

• 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; 

• 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 истории на базовом уровне 
ученик должен знать/ понимать 
11 класс 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной 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); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

• 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; 

• 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; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Обществознание (базовый уровень) 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать в 10 классе: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• самостоятельно вести наблюдение и анализ явлений. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать в 11 классе: 

• основные положения разделов курса «Экономика», «Политика», «Право»; 

• важные суждения давать определение, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

• политические события самостоятельно анализируя, понимать их сущность; 

• социальная необходимость принятия законопроектов и их значение; 

• экономические изменения в обществе, предвидеть их последствия. 

уметь: 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации   по   заданной   теме   из   различных   ее 
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носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

знать и понимать: 

• Субъекты Российской Федерации; пограничные государства; особенности 
географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

• Границы часовых поясов; 

• Основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 
территории; 

• Климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

• Распределение рек страны по бассейнам океанов; основные области современного 

оледенения и крупные ледники; 

• Зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных 

зонах и  регионах; 

• Основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

• Важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно- исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные; 

• Народы, наиболее распространенные языки, религии. Особенности быта и религий 

отдельных народов. 

• Примеры рационального и нерационального размещения производства; 

• Объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

• Районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, 

наводнения, сели, землетрясения и т.д.) ; 

• Экологически неблагополучные районы России; 

• Маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

• Географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, 

его виды (экономико-географическое, геополитическое и т.д.); 
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• Образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 
уметь 

• Определять влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; образование и размещение форм рельефа, закономерности 

размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

• Оценивать и объяснять причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; разнообразие природных комплексов на 

территории страны; различия в естественном приросте населения, темпах его роста и 

уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; изменение пропорций между 

сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, 

особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию 

районов, факторы и условия размещения предприятий; 

• Объяснять особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; особенности орудий труда, средств 

передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат 

приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

• Объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: « 

геологическое летоисчесление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; «мелиорация» «агломерация»,; «мегаполис»; «трудовые 

ресурсы», «специализация»; «кооперирование», «комбинирование», «топливно- 

энергетический баланс»; «икстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», 

«географическое положение», « природные ресурсы», «экологический кризис». 

• Оценивать и объяснять природно-ресурсный потенциал страны, региона; экологическую 

ситуацию в стране, регионе; 

• Объяснять изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; изменения в численности населения, изменения 

соотношения городского и сельского населения развития системы городских поселений; развитие 

и проблемы хозяйства районов страны своего региона и своей местности. 

 
Алгебра 

В результате изучения математики на профильном уровне выпускник научится: 

 

знать/понимать 

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

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; 
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идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических за- дач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально- 

экономических и гуманитарных наук, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 
Числовые и буквенные выражения 

10 класс 

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 вы-числительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел. В простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, со-держащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 
Функции и графики 

10 класс 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

уметь 

10 класс 

находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

11 класс 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции. 

11 класс 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наимень-шие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

10 класс 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

11 класс 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 
функций, производной. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

10 класс 
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решать простейшие комбинаторные задачи методами перебора, а также с использованием 

известных формул, вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

вычислять вероятности событий на основе. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

информации статистического характера. 

 

Геометрия 

В результате изучения курса выпускник научится: 

 

Знать/понимать: 

 

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

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; 

 

• значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 

Уметь: 

 

10 класс 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
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11 класс 

Находить площади поверхности многогранников; 

Находить площади поверхности тел вращения; 

Находить объемы многогранников; 

Находить объемы тел вращения; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
 

Информатика и ИКТ 

 10 класс 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• понятия: информация, информатика; 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 

• сущность алфавитного подхода к измерению информации: назначение и функции 

используемых информационных и коммуникационных технологий; 

• представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; 

• понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, 

Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP- протокол, поисковая система, 

геоинформационная система; 

• назначение коммуникационных и информационных служб Интернета. 

уметь 

• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

• выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 

разные единицы; 

• представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

• создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 

основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные таблица, 

графические объекты, простейшие Web- страницы; 
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• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• пользоваться   персональным    компьютером    и    его    периферийным    оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 
и этических норм. 
11 класс 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных); 
• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять поиск информации в базах данных. 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
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• 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; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

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 авто- 

матизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Физика (базовый уровень) 

 

В результате изучения физики в 11 классе ученик знать и понимать: 
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Смысл понятий: магнитное поле, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

атомное ядро. Ионизирующее излучение 

 

Смысл физических величин: магнитная индукция, период колебаний, частота колебаний, 

магнитный поток, доза излучения 

Смысл физических законов: отражения и преломления волн, закон радиоактивного распада 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления :равномерное и равноускоренное движения, 

колебательное движение ,электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

волн. 

Использовать физические приборы для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы , давления 

Представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков : пути от времени, периода 

колебаний от длины маятника, количество частиц от времени распада. 

Решать задачи на применение изученных физических законов. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации : естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, её обработку и представление в различных формах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: для 

безопасности в процессе использования транспортных средств, оценки безопасности 

радиационного фона. 
 

 
Химия 

Деятельность образовательного учреждения общего образовании в обучении химии в средней 
(полной) школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
2) воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 
3) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 
4) умение управлять своей познавательной деятельностью; 
5) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности; 
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 
различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково- исследовательская, клубная, 
проектная, кружковая и т. п.); 
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6) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 
экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 
по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизация; формулирование гипотез, выявление причинно- следственных 
связей, поиск аналогов; понимание проблемы; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 
носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

5) умение пользоваться на практике основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6) умение объяснять явления и процессы социальной действительности   с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 
и возможных перспектив; 

7) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике; 

8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение. 

В области предметных результатов   образовательное   учреждение общего 
образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования 
научиться следующему. 

А. На базовом уровне: 
1) давать определения изученным понятиям; 
2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты; 
3) описывать и различать изученные классы  неорганических  и органических 

соединений, химические реакции; 
4) классифицировать изученные объекты и явления; 
5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 
6) делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 
8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 
9) описывать строение атомов химических элементов 1-4 периодов 

периодической системы с использованием электронных конфигураций атомов; 
10) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 
11) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
12) проводить химический эксперимент; 
13) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и др угих  травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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Знать и понимать: 

Смысл понятий: физический закон, вещество, электрическое поле 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока. 

Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца. 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления : диффузия, теплопроводность, конвекция, 

излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока. 

Использовать физические приборы для измерения физических величин : температуры. 

Влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического 

тока. 

Представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков : температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения. 

Решать задачи на применение изученных физических законов. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации : естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, её обработку и представление в различных формах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: для 

безопасности в процессе использования транспортных средств , электробытовых приборов, 

электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, водопровода и газовых 

приборов в квартирах. 

В результате изучения физики в 11 классе ученик знать и понимать: 

Смысл понятий: магнитное поле, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

атомное ядро. Ионизирующее излучение 

 

Смысл физических величин: магнитная индукция, период колебаний, частота колебаний, 

магнитный поток, доза излучения 

Смысл физических законов: отражения и преломления волн, закон радиоактивного распада 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления :равномерное и равноускоренное движения, 

колебательное движение ,электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

волн. 

Использовать физические приборы для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы , давления 

Представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков : пути от времени, периода 

колебаний от длины маятника, количество частиц от времени распада. 

Решать задачи на применение изученных физических законов. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации : естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, её обработку и представление в различных формах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: для 

безопасности в процессе использования транспортных средств, оценки безопасности 

радиационного фона. 

 
Физическая культура 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике. 
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- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

- влияние занятий волейболом на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений 

и показать их выполнение учащимся на уроке. 

- пройти в быстром  темпе  3 км  по ровной площадке  или по пересеченной местности; 

пробежать 

в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 

100 м; прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в 

обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом 

"перекидной"; метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное 

место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка; 

- выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

Выполнять правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать своё 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. Соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма. Составлять 

индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к уровню усвоения знаний: 

10 класс 

Знать: 

— причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

— потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения; 

— потенциально опасные объекты в районе проживания. 

Уметь: 

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения; 

— различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

• Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война. 

• Международный терроризм 

— угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 

актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 

поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 
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• Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации области 

безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 

• Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). 

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. РСЧС, история её создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Основы здорового образа жизни 

• Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни 

— индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств 

• Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

• Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Значение 

двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого 

уровня работоспособности и долголетия. Двигательная активность и её преимущества. Физическая 

культура и её положительное влияние на здоровье человека. 

• Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Вредные 

привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 

• Алкоголизм и курение, их профилактика. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение 

и его влияние на здоровье. 

• Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

• Требования к уровню усвоения знаний: 
Знать: 

— основные понятия и структуру ЗОЖ; 

— роль питания как составляющей ЗОЖ; 

— влияние двигательной активности на здоровье человека; 

— социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
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Уметь: 

— вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей). 

• Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

• Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

• Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по защите. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

• Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. 

• Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

• Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного 

и мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

• . Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Организация проведения аварийно- спасательных 

и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-

спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащихся. 

• Требования к уровню усвоения знаний: 

• Знать: 

— основные понятия ГО; 

— современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения; 

— организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени; 

— организацию гражданской обороны в школе. 

Требования к уровню усвоения знаний – 11 класс 

Знать: 

— причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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— потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения 

— потенциально опасные объекты в районе проживания. 

Уметь: 

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения; 

— различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

• Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов. Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности,    

обеспечение условий    для    мирного,    демократического     развития государства. Вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

• Международный терроризм 

— угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 

актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены 

цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

• Законы      и      другие      нормативно-правовые      акты      Российской      Федерации      в области 
безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 

• Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 

др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. РСЧС, история её 

создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Требования к уровню усвоения знаний: 
 

Знать: 

— правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; 

— основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС; 

— особенности современных войн и вооружённых конфликтов; 

— общие черты международного терроризма. 

 
Уметь: 

— работать с правовыми документами. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

• Сохранение и укрепление здоровья 

— важнейшая часть подготовки человека к профессиональной деятельности. Здоровье человека, 

общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная 

потребность общества. 



36  

• Инфекционные заболевания, их классификация. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний 

•  Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний .Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

• Требования к уровню усвоения знаний: 

 

• Знать:— основные понятия, функции и показатели здоровья;— признаки инфекционных 

заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;— наиболее часто встречающиеся 
инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики. 

• Уметь:— в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены;— 

обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

• Основы здорового образа жизни 

• Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств 

• Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики. Наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

• Требования к уровню усвоения знаний: 

• Знать 

— основные понятия и структуру ЗОЖ; 

— роль питания как составляющей ЗОЖ 

— влияние двигательной активности на здоровье человека; 

— социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики. 

 

• Уметь: 

— вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

•  Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по защите. Ядерное 

оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

• Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
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времени. 

• Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

• Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времениЗащитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

• . Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Организация проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Предназначение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

• Требования к уровню усвоения знаний: 

• Знать:— основные понятия ГО;— современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения;— организацию инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС военного и мирного времени;— организацию гражданской обороны в 

школе. 

• Уметь:— определить вид применённого оружия;— пользоваться убежищем;— подобрать 
противогаз и пользоваться им;— действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации 

последствий ЧС в школе. 
 

Обществознание  

В результате изучения предмета учащиеся должны: 11 класс 

Знать/понимать 

➢ определение сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнение, 

сопостовление, оценка и классификация объектов по заданным критериям; 

➢ объяснять изученные положения; 

➢ формулирование полученных результатов; 

➢ причино-следственную связь социальных, политических и экономических явлений и 

их последствия; 

➢ становление демократических форм общественного устройства и права; 

➢ специфику власти и собственности в различных формах государства» 

➢ раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизации. 

уметь: 

▪ обосновывать изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

▪ 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: 
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▪ освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

▪ совершенствования собственной познавательной деятельности; 

▪ осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

▪ критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, получаемой 

в межличностном общении и поступающей из разных источников массовой коммуникации, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

▪ решения познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

▪ анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

▪ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
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▪ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

▪ аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

▪ написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

Кубановедение 

 
Знать и понимать 
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Знать и понимать 

10 класс 

полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

особенности климатических условий на территории Краснодарского края; 

растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края. 

природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

устойчивость экосистемы, её значение в сохранении природы; 

экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной п мировой науки; 

историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 
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произведения кубанских писателей и публицистов; 

фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды 

истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе; 

литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

музыкально-культурное наследие региона; 

выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего 

(художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь 

✓ показывать на карте основные географические объекты края; 

✓ характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности; 

✓ объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

✓ описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

✓ находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках 

краеведческой литературы: материалах местных СМИ, Интернета; 

✓ систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развитии общества; 

✓ показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи 

и периоды, расселение народов, основные населённые пункты места важнейших 

исторических событий; 

✓ излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты); 

✓ объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения; 

✓ анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов; 

✓ понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 

художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани 

✓ отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

➢ определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности; 

➢ понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 

➢ познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства; 

➢ понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и определения 

собственного отношения к ним; 

➢ объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

➢ сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

➢ высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани; 
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➢ общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

➢ формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию; 

➢ адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в 

будущем 

 
 

Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

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

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Экономика 

знать/понимать 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 
• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, 

а также международных экономических отношений; 

Уметь 
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• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 
взаимовыгодной международной торговли; 

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 
глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, ры- 

ночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, ак- 
ции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса 

(предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и 
объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 
безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары- Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономическойточки зрения; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

• заменители и дополняющие товары; 
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его виды (экономико-географическое, геополитическое и т.д.); 

• Образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства; 

 

уметь 

• Определять влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; образование и размещение форм рельефа, закономерности 

размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

• Оценивать и объяснять причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; разнообразие природных комплексов на 

территории страны; различия в естественном приросте населения, темпах его роста и 

уровня урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; изменение пропорций между 

сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства, 

особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную специализацию 

районов, факторы и условия размещения предприятий; 

• Объяснять особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; особенности орудий труда, средств 

передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, возникших как результат 

приспособления человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

• Объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: « 
геологическое летоисчесление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»; «мелиорация» «агломерация»,; «мегаполис»; «трудовые 

ресурсы», «специализация»; «кооперирование», «комбинирование», «топливно- 

энергетический баланс»; «икстенсивный» пути развития хозяйства, «районирование», 

«географическое положение», « природные ресурсы», «экологический кризис». 

• Оценивать и объяснять природно-ресурсный потенциал страны, региона; экологическую 

ситуацию в стране, регионе; 

• Объяснять изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов; изменения в численности населения, изменения 

соотношения городского и сельского населения развития системы городских поселений; 

развитие и проблемы хозяйства районов страны своего региона и своей местности. 
 

11 класс 
 

знать и понимать: 

▪ субъекты Российской Федерации; 

▪ пограничные государств; 

▪ особенности географического положения, размеры территории,   протяженность морских 

и сухопутных границ России; 

▪  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, экологических проблем; 

▪ приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
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условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

▪ составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

▪ определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

▪ основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

▪ важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в  том числе  центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные,  финансовые, торговые, 

рекреационные, культурно-исторические, районы   нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные: 

▪ народы, наиболее распространенные языки, религии; 

▪ примеры рационального и нерационального размещения производства; 

▪ объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

▪ географическое положение   страны,    отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

▪ образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

▪ особенности быта и религии отдельных народов. 

▪ изменение пропорций между сферами, сектора ми, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; 

▪ особенности природы, населения, хозяйства от дельных регионов, различия в уровнях их 

социально-экономического развития; 

▪ роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; 

▪ уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры; 

▪ причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

▪ особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

уметь оценивать и прогнозировать: 

▪ природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

▪ экологическую ситуацию в стране, регионе 

▪ изменения природных и социально-экономических объектов под воздействием природных 

и антропогенных факторов; 

▪ изменения в численности населения, изменения соотношения городского и сельского 

населения, развитие системы городских поселений; 

▪ развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей местности. 

 
1.2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
 

2.1 Программы учебных предметов, курсов 

2.1.1 Общие положения 

В данном разделе ООО СОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне среднего общего образования. Остальные разделы программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФКГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.1.2 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

 
2.1.2.1 Русский язык 

Общие сведения о языке 
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 
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 и орфоэпия 

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. 
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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 
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 

Обобщающее повторение ранее изученного. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 
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 
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 
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. 
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Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль речи. Сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля. 

Практическая работа по теме «Официально-деловой стиль речи». 
Синтаксис и пунктуация 

Роль пунктуации в письменном общении. Принципы и функции русской пунктуации. 

Трудные вопросы постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений различных типов. Интонационное 

богатство русского языка. 

Систематизация сведений о пунктуации простого осложнённого предложения. 

Систематизация сведений о видах сложного предложения и пунктуация в них 

Синтаксическая синонимия и её роль для создания выразительности речи. 

Анализ синтаксической структуры и средств выразительности художественного и 

публицистических текстов. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Публицистический стиль речи 

Публицистический стиль речи. Основные признаки публицистического стиля. 

Лексические особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в нём. 

Синтаксические особенности публицистического стиля речи. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный). 

Жанры публицистики. Эссе. 

Р/р. Написание сочинения в жанре эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии, требования к её 

участникам. 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Сочинение. 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

Основные виды тропов и стилистических фигур. 

Р/р. Подготовка к сочинению на тему «Моё восприятие и истолкование стихотворения А. 

Вознесенского «Живите не в пространстве, а во времени...» 

Р/р. Написание сочинения на тему «Моё восприятие и истолкование стихотворения А. 

Вознесенского «Живите не в пространстве, а во времени...» 

Общие ведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Выдающиеся учёные-русисты. 

Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Повторение 

Повторение. Орфография. Трудные случаи правописания. 

Контрольное тестирование по теме «Повторение и обобщение изученного». 

Анализ контрольного тестирования. 
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2.1.2.2 Литература 

 

Введение. 
Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века). 
Из литературы 1-й половины XIX века 
А.С. Пушкин. 

А.С. Пушкин. Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». 
Лирика «южного» и «михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. 

«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», 
«Поэт и толпа» и др.). 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». 
Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов. 

Особенности поэтического мира. 
Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ 
стихотворений «Пророк» и «Поэт») 
«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь 
пред тобою…», «Молитва» и др. 

Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 
Н.В. Гоголь. 
Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 
Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». 

Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века». 
Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века» . 
Из литературы 2-й половины XIX века 
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. 
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. 
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века. 
А.Н. Островский. 

Жизненный и творческий путь. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». 
Драма «Гроза». Мир города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. 

Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. 
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 
Образ Катерины в свете критики. 
Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 
Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 
Подготовка к написанию классного сочинения по драме А.Н.Островского 
«Гроза» Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 
И.А. Гончаров. 

Личность и творчество. 
Роман «Обломов». Утро Обломова. 
К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). 
Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной). 
Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 
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Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова» 
И.С. Тургенев. 
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 
Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 
Мир «отцов» в романе. 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 
Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 
Философские итоги романа. Смысл заглавия. 
Вн.чт. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 
РР Подготовка к написанию классного сочинения по творчеству 
И.С.Тургенева классное сочинение по творчеству И.С.Тургенева 
Н.Г. Чернышевский. 
Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 
Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

Черты социальной утопии в романе. Анализ «Четвертого сна Веры Павловны». 
Н.А. Некрасов. 
Основные вехи жизни и творчества. 
Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге», «Огородник», 
«Тройка» и др.). 
Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде», «Поэт и 
гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 
Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. 
Образы крестьянок в поэме. Женская доля на Руси. 
Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
«Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова. 
Подготовка к написанию домашнего сочинения по творчеству Н.А. Некрасова. 
Ф.И. Тютчев. 
Жизнь и поэзия. 
Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень», 
«Тени сизые смесились» и др.). 
Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть есть в морских 
волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 
«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева 
А.А. Фет. 
Жизнь и творчество. 
Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это утро, 
радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). 
Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к 
тебе с приветом…» и др.). 
Подготовка к написанию сочинения по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 
Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета Вн.чт. Кубанские поэты о 
родной природе. 

Н.С. Лесков. 
Жизненный и творческий путь. 
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. 
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«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в 
романе-летописи. 
Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 
Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»). 
Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова- 
Щедрина» 
А.К. Толстой. 
Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в 
твоем ревнивом взоре…» и др.). 
А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной 
движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.). 
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. 
Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир». 

История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие. 
Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. 
Этапы духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав. 
Этапы духовного становления Пьера Безухова. Анализ избранных глав. 
«Мысль семейная» и её развитие в романе. 
«Мысль семейная» и её развитие в романе. 
Наташа Ростова и женские образы в романе. 

«Мысль народная» в романе. 
Анализ отдельных «военных» глав романа. 
Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 
Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 
Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. 
Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению. 
Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 
Подготовка к классному сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 
сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 
Ф.М. Достоевский. 
Жизненный и творческий путь. 
Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ Петербурга в 
романе. 
Мир «униженных и оскорбленных» в романе. 
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 
Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и 
Свидригайлова. 
Сонечка как нравственный идеал автора. 
Роман «Преступление и наказание»: за и против 
Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману Ф.М.Достоевского 
«Преступление м наказание» 

А.П.Чехов. 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. 
Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 
Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 
Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 
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Введение 

Образ сада и философская проблематика пьесы. 
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
Новаторство Чехова-драматурга. 
Обобщение материала историко-литературного курса. 
Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом. 

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. 

Русская литература начала XX века 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и др.) 

Р.Письменная работа по творчеству И.А.Бунина 

М. Горький 

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. 

Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль») 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме Горького. 

Нравственно-философские мотивы пьесы..Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького. 

Сочинение по творчеству М.Горького. 

А.И.Куприн 

Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет». 

Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Мир армейских отношений в повести «Поединок» 

Л.Андреев 

Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского» 
«Бездн» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андрева 
«Серебряный век» русской поэзии. 

«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени». 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма. 

Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

В. Я. Брюсов 

В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту». 

К.Д. Бальмонт 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.Бальмонта. (Самостоятельный анализ «Сонеты 

солнца») 

Р. Письменная работа по лирике поэтов-символистов. Анализ стихотворения (по выбору) 

А.А. Блок 

Жизненные и творческие искания А.Блока. 

Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На железной дороге»). 
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Россия и ее судьба в поэзии А.Блока. (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом», «Россия») 

Старый и новый мир в поэме А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока «Интеллигенция 

и революция») 

Символика поэмы и проблема финала. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству А.Блока. 

Р. Сочинение по творчеству А.Блока 

Преодолевшие символизм 

И.Ф. Анненский 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм. 

Выразительное чтение наизусть. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 
Н.С. Гумилёв 

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба. 

Лирический герой поэзии Н.Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в панцире 

железном…». 

А. А. Ахматова 

Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 

Мотивы любовной лирики А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто, 

мудро жить…». 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

М. И. Цветаева 

Судьба и стихи М.Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не мной…» 

и др. 

Тема дома – России в поэзии Цветаевой. «Молитва», «Тоска по родине! Давно…» и др. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Р. Письменная работа по творчеству А.Ахматовой и М.Цветаевой. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши Чёрного, 

Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической новеллистики А.Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 
публицистика послереволюционных лет. 

Литературные направления и группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х годов. 

Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». 

В. В. Маяковский 

Творческая биография В.В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. Специфика традиционной темы поэта и 

поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Маяковского.«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», поэма «Про это». 
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Бунтарский пафос «Облака в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. 

Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками. Р.Письменная работа 

по творчеству В.Маяковского. 

С. А. Есенин 

Сергей Есенин: поэзия и судьба. 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 

Р. Сочинение по творчеству С.Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Произведения отечественной прозы 30-х годов 

Произведения отечественной прозы 30-х годов. Н.Островский, М.Шолохов, И.Шмелев, Б.Зайцев. 

Лирика 30-х годов. П.Васильев, М.Исаковский, М.Светлов, О.Мандельштам. 

Историческая проза А.Н.Толстого. «Петровская» тема в творчестве А.Толстого. 

Личность царя-реформатора в романе А.Толстого «Петр Первый». 

М. А. Шолохов 

Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

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

М.А.Булгаков 

Судьба и книги М.А.Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе 

Тема любви и творчества в проблематике романа. Р. Домашнее сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 

Б.Л. Пастернак 

Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака. 

Философские мотивы лирики Б.Пастернака. 

Письменная работа по творчеству Б.Пастернака. 

А. П. Платонов 

Самобытность художественного мира А.Платонова 

Герои и проблематика прозы А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек») 

В.В. Набоков 

Жизнь и творчество В.В.Набокова. 

Словесная пластика прозы В.Набокова. Роман «Машенька». 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Лирика и проза военных лет 
Лирика военных лет. ( К.Симонов, М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.) 



57  

Проза и публицистика военных лет. (И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, О.Берггольц) 

А. Т. Твардовский 

Жизненный и творческий путь А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», «По праву памяти», «О 

сущем». 

Н. А. Заболоцкий 

Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта. 

Литературный процесс 50-80-х гг. 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий. 

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий. 

Герои и проблематика «военной прозы». (Ю.Бондарев, К.Воробьев, В.Кондратьев, Б.Васильев, 

В.Астафьев) 

«Громкая» и «тихая» лирика. Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, 

Н.Рубцов. 

В.М. Шукшин 

Яркость и многоплановость творчества В.Шукшина. Тип героя-«чудика» в рассказах. 

А.И. Солженицын 

Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» темы в повести 

«Один день Ивана Денисовича». 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

Домашнее сочинение по творчеству А.И. Солженицына. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 

 

2.1.2.3. Английский язык 

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 продолжение 

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. 

Говорение. 

Диалогическая речь. Совершенствование у школьников диалогической речи в 10-11 классе 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
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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; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

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 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

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 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

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 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 10-11 классе предусматривает овладение обучающимися 

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 выражением своего 
отношения, оценки, аргументации; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

• рассуждать о фактах, особенностях культуры своей страны и страны изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания – 12 - 15 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

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: 
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• 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. 

Время звучания текста – 3 -4 минуты. 

Чтение. 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты различных стилей 

(публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей) 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 10-11 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

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 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 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 600 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 автобиографию, резюме; 

• заполнять анкеты, бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо (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 100-150 слов, включая адрес); 
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• писать деловое письмо в соответствии со спецификой письменного текста; 

• описывать факты, события, явления с выражением собственного мнения, суждения. 

При обучении говорению, письму, аудированию и чтению в 10-11 классе у обучающихся 

развиваются: 

специальные учебные умения: 

• 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 

компенсаторные умения: умения 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 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 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 (проживание в зарубежной семье, приглашение в гости, этикет 

поведения в гостях); 

• 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. 

Языковые знания и умения. 

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. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц в том числе наиболее 
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распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

• Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

• Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); re (rewrite); 

- существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); -er/or (director), -ness (happiness), -ist (scientist), -ship (friendship), - ing 

(listening); 

- прилагательных –im/in /informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), 

inter- (international); -y, -ic, -ful, -al, -ly, - ian/an, - ing, -ous; un-, im; 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter); 

4) использовать суффикс -ly для образования наречий. 

Грамматическая сторона речи. 

• Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-9 классах, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 
и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи условных предложений 
Conditional I, II, III. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 
“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy that forgot 
to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 
smth. 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 
Present Perfect Passive. 

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 
Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 
функций. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

• Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 
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действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

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

 

2.1.2.4. История 

История как наука 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. История в системе 

гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко- 

культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знания. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Расселение 

древнейшего человечества. Неолитическая революция. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизации. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Культура стран Древнего 

Востока. 

Цивилизация Древней Греции. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Древнеримская цивилизация. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней 

Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Европа в эпоху раннего Средневековья. Рождение исламской цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе 
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Католический мир на подъеме. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения 

к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской 

средневековой цивилизации. Социально -политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XVвв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации 

На заре Нового времени. 

Великие географические открытия. Внутренняя колонизация. Эпоха Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIXвв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIXвв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV — середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

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

общественного развития. Формирование социального правового государства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно -политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально- 

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-

х гг. 



64  

 
пути». 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно- корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально- 

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии 

и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

— середине 

XX вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально- 

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно- 

правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм — изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXIвв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXIвв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX- 

XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие 

основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXIв. 

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

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 
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мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

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

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Расцвет Древней Руси. Княжеские усобицы. 

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

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII- начале XIIIвв. Монгольское нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Русь между Востоком и Западом. 

Политика Александра Невского. 

Начало возрождения Руси. Возвышение новых русских земель и начало собирание земель 

вокруг Москвы.Роль городов в объединительном процессе. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Эпоха Куликовской 

битвы по пути Дмитрия Донского. Междоусобная война. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва — третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- 

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

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

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVIIв. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

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



66  

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

Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVIIв. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративноприкладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно - греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII- первой половине XIXв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

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

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII — середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

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

Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII- первой 

половины 

XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
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веков XIX- 

XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- 

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно - 

политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XXвеков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» — сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

 
Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально -государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы 

НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- 

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийногосударственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х- 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР 

с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 

гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза. 
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Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние 

на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военностратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 
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общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности 

в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско- американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября- 

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно- 

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 

партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях Фальсификация 

новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально- 

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

 

2.1.2.6 Обществознание (базовый уровень) 

РАЗДЕЛ ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Общество 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 
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Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

• Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. 

Повторение – 1 час 

РАЗДЕЛ ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Тема 3. Духовная культура 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 
Тема 6. Политическая сфера 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, 

его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 
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РАЗДЕЛ. ПРАВО 

 

Тема 7. Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Повторение 

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок   труда.    Безработица.    Причины    и    экономические    последствия    безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика.   Государственная   политика   в   области   международной   торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
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Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ . ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 

мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

 
2.1.2.7. География 
Введение. География как наука. Методы географических исследований. Социально-экономическая 

(общественная) география в системе географических наук. Предмет социально-экономической географии 

мира, ее роль в формировании географической культуры. Представление о географической картине мира. 

Основные теории, концепции и методы исследований. Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. Источники знаний. 

Общая характеристика мира.  Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество, группировка и 

типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и 

политическая карта мира. 

Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-территориального устройства. 

Взаимоотношения природы и общества. Природные ресурсы. 

Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. Мировые 

природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификациях природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы.. Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; 

пути ее решения. Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. Водные, минеральные энергетические и 

биологические ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. 

Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие. Загрязнение 
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окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей среды; причины 

и последствия. 

  География населения мира. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира. 

Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, 

второй тип воспроизводства населения: «демографический взрыв». Управление воспроизводством 

населения и демографическая политика. Концепция демографического перехода. 

Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения; трудовые ресурсы. 

Образовательный состав населения как показатель его «качества». Этнический (национальный) состав 

населения; крупнейшие народы мира и языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. 

Религиозный состав населения; мировые религии, их история и география. Внешние миграции населения. 

Трудовые миграции. «Утечка умов». Внутренние миграции населения. Городское и сельское население. 

Понятие об урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их 

регулирование. 

Население и окружающая среда. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. НТР и мировое хозяйство как предмет изучения 

социально-экономической географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные 

черты НТР. Составные   части НТР: наука, техника и технология,   производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. Географическая «модель» мирового хозяйства. Понятие 

о международном географическом разделении труда. Международная экономическая интеграция. 

Воздействие НТР на мировое хозяйство. Территориальная структура хозяйства и региональная политика. 

География отраслей мирового хозяйства. География промышленности. Промышленность — первая 

ведущая отрасль материального производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. 

Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа 

мировой энергетики; основные черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура 

производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) 

источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность. Особенности географии машиностроительной, химической, лесной 

и текстильной промышленности; главные страны и районы. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая ведущая отрасль ма- 

териального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и развивающихся странах. По- 

нятие об агропромышленном комплексе и «зеленой революции». Растениеводство. Зерновые культуры — 

основа мирового сельского хозяйства. Другие продовольственные культуры, непродовольственные куль- 

туры; основные черты их размещения. География мирового животноводства. 

География транспорта. Мировая транспортная система, региональные транспортные системы. 

Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Морской транспорт: 

судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда. География международных экономических от- 

ношений. 

Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы 

международных экономических отношений: кредитно-финансовые, производственные, предоставление 

услуг, научно-технических знаний. Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы 

международного туризма. География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом 

хозяйстве и ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые города — 

главные потребители и распределители информации. Мировые информационные сети. 

Россия в современном мире. Роль России в мировом хозяйстве и её изменения. Россия на современной 

политической и экономической карте мира. 

Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 

Политическая карта и международные отношения. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности расселения, географии 

городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной 

Европы. Западноевропейский тип города. Традиции культуры. Хозяйство: место в мире, различия между 
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странами. Главные отрасли промышленности и их география. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные экономические связи. Отрасли 

непроизводственной сферы. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая 

политика, меры по охране окружающей среды. Географический рисунок расселения и хозяйства. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя (Центральная) Европа, 

Северная Европа, Южная Европа.  Европейские страны  «Большой семерки». 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна зарубежной Европы. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения 

и хозяйства. Географический рисунок расселения, крупнейшие города. Территориальная структура 

хозяйства. Региональная политика. 

Зарубежная Азия. «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение: большие различия между странами. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Население. Зарубежная Азия — родина мировых рели- 

гий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского 

(восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство. Уровни стран по развитию 

промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные груп- 

пировки стран зарубежной Азии. 

Основные типы (районы) сельского хозяйства. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Угроза обезлесения и 

опустынивания. Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая многонаселенная страна 

мира. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Особое значение рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты 

географии транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Внутренние 

различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная зоны. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности естественного 

движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. Особенности размещения 

населения и урбанизации. Главные городские агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: место Японии в мировой экономике. Характерные черты японской промышленности и 

особенности ее географии. Структура и география сельского хозяйства. Значение и география рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Особое значение международных экономических связей. 

Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности вос- 

производства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. Этнический 

состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Хозяйство. Природные предпосылки для 

развития промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и 

промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Влияние «зеленой 

революции». Развитие транспорта, международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

 

2.1.2.8 Алгебра 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n-ой и его свойства. Степень с рациональным показателем 

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

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 
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операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

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

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

двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различным способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x , растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
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переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

2.1.2.9 Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

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

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

и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
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двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.2.10 Информатика и ИКТ 

1. Информация и информационные процессы 

Информация в живой и неживой природе. Человек и информация. Информационные процессы в технике. 

Определение количества информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Вероятностный 

подход к определению количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Определение количества информации с 

использованием алфавитного подхода. Решение задач на определение количества информации. 

2. Информационные технологии 

Кодирование текстовой информации. 

Создание и форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

машинного компьютерного перевода текста. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование графической информации. Растровая 

графика. Векторная графика. 

Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

3. Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в 

Интернете в режиме реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Поиск в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Структура HTML- кода Web- 

страницы. Форматирование текста. Вставка изображений. Гиперссылки. 

4. Повторение 

1. Компьютер      как      средство      автоматизации      информационных      процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Основные характеристики 
операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система Linux.. Защита с использованием 

паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках.. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них.. Сетевые черви и защита от них.. 

Троянские программы и защита от них.. Хакерские утилиты и защита от них. 

2. Моделирование и формализация 

Моделирование как методпознания.. Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация.. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Ис ледование алгебраических моделей. Исследование 

геометрических моделей . Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 

моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Биологическая модель развития популяции. 

3. Базы       данных.       Системы        управления        базами        данных        (СУБД) 

Табличные базы данных.. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для 

просмотра и редактирования записей в табличной БД. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных.. Сетевые базы данных.. 
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4. Информационное                                                                                                      общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Информационная культура. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

5. Повторение, подготовка к ЕГЭ 

Информация. Кодирование информации.. Устройство компьютера и программное обеспечение. Алгоритмизация.. 

Программирование. Основы логики. 

Логические основы компьютера. Моделирование и формализация. . Информационные технологии. 

Коммуникационные технологии. 

 
2.1.2.11 Физика (базовый уровень) 

Физика и методы естественнонаучного познания 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом 

границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 

Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

Классическая механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. 

Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса.Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Молекулярная физика. 

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры 

и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Основные понятия и законы термодинамики. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

Свойства газов. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 
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Свойства твёрдых тел и жидкостей Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер- 

Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные 

тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал 

и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Электродинамика 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип действия электроизмерительных 

приборов. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция .индуктивность. вихревое 

электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Излучение и приём 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика . Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства 

света. Электромагнитные волны и их практическое применение. 

Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принципы 

относительности. Постулаты СТО. Взаимосвязь массы и энергии. 

Элементы квантовой физики 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де-Бройля. Корускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры 

испускания и поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно – нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Закон 
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радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы.ядерный реактор. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

 

Астрофизика 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Внутреннее 

строение Солнца. Галактика . типы галактик. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Вселенная. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной 

и применимость физических законов 

 
2.1.2.12. Биология 

Биология как наука. Методы научного познания 

Т е м а 1.1. 

Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании совре- менной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Т е м а 1.2. 

Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания живой природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы1. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Р А З Д Е Л 2 Клетка Т 

е м а 2.1.История изучения клетки. Клеточная теория 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука. К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в   формировании   современной естественнонаучной картины 

мира. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Т е м а 2.2.Химический состав клетки 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы,   микроэлементы,   ульт- рамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения   и   свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества   —   сложные   углеродсодержащие   соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 
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моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК,   РНК.   Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. 

■ Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в   живой   природе».   Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные   соли.   Биополимеры.   Липиды, липоиды, 

углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Т е м а   2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток 

Клеточная мембрана, цитоплазма,   ядро.   Основные   органоиды   клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей 

и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы:«Строение эукариотической   клетки»,   «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

■ Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая   клетка, бактерия. 

Т е м а   2.4.Реализация наследственной информациив клетке 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Т е м а 2.5.Вирусы 

Вирусы неклеточная форма жизни. Особенности стоения и размножения.Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Схема « Строение вируса», таблица « Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия.  Вирус. Бактериофаг. 

 

Р А З Д Е Л 3 . О р г а н и з м . 

Т е м а 3.1. Организм - единое целое. 

Многообразие живых организмов. 
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Многообразие организмов .Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация. Схема «Многообразие   организмов ». 

■ Основные понятия. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Т е м а 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен- совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Т е м а   3.3.Размножение 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и   бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз.   Оплодотворение   у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз»,   «Гаметогенез»,   «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

■ Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые 

организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное опло- дотворение у растений. 

Т е м а    3.4.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Т е м а 3.5.Наследственность и изменчивость 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель   — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя —   закон доминирования. 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие  генов. 
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Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификацион- ная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение   генетики    для    медицины.    Влияние    мутагенов    на    организм    человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моно- гибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификаци- онной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 

на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещива- ние. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.   Геном.   Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Т е м а 3.6.Основы селекции. Биотехнология 

История эволюционных идей. Развитие биологии в   додарвиновский   период.   Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теори Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина.   Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая 

и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор.   Борьба   за существование. 

Естественный отбор. 

Р А З Д Е Л 4 . В и д . 

 

Т е м а 4.1.История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский   период.   Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теори Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный  отбор. Борьба  за существование. 

Естественный отбор. 

Т е м а 4.2.Современное эволюционное учение 
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Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания 

как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы 

и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины 

вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы:   «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство   начальных   стадий эмбрионального 

развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде   обитания   и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 

атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы Описание особей вида по морфологическому 

критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов 

к среде обитания*. 

■ Экскурсия1 

Многообразие видов (окрестности школы). 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и 

стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Т е м а   4.3.Происхождение жизни на Земле 

Развитие   представлений   о   возникновении   жизни.   Опыты   Ф.    Реди,   Л.    Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные    взгляды     на     возникновение     жизни.     Теория     Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация.    Схемы:    «Возникновение    одноклеточных    эукариотических    организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов 

в древних породах. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

■ Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 
1 Экскурсии проводятся по усмотрению преподавателя при наличии свободного времени. 

■ Основные понятия. Теория Опарина—Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Т е м а 4.4.Происхождение человека 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного   мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация.     Схема      «Основные      этапы      эволюции      человека».      Таблицы, 
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изображающие скелеты человека и  позвоночных животных. 

■ Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия 

Происхождение и эволюция  человека (исторический или краеведческий музей). 

■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Р А З Д Е Л 5 . Экосистемы. 

Т е м а 5.1.Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Т е м а 5.2.Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические 

пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы Составление схем передачи вещества и 

энергии 

(цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

■ Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а 5.3.Биосфера — глобальная экосистема 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество,   косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 
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Т е м а 5.4.Биосфера и человек 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 

2.1.2.13. Химия 
В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на 

материал, изученный в 8-9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повтор- но, 
но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 
понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти 
учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 
законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 
отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 
внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также 
способам защиты окружающей среды. 

В основу построения курса химии 11 класса положена классификация органических 
соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных ти- пов, 
включая ароматические, затем — функциональные и по- лифункциональные производные 
углеводородов. Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение функциональной 
группы как главного фактора, определяющего свойства органических веществ. При отборе 
фактического материала в первую очередь учитывалась практическая значимость органических 
веществ, получивших применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. 
Особое внимание уделено генетической связи не только между органиче- скими соединениями 
разных классов, но и между всеми веществами в природе — органическими и неорганическими. 
Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, 
касающиеся механизмов химических реакций. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только 
в реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. 
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Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 
лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими 
средствами обучения. Опыты, указанные в практических работах, выполняются с учетом 
возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) 
и особенностей класса. Возможна также замена указанных в программе опытов другими, 
имеющими равную познавательную и методическую ценность. 

Общеобразовательный уровень обучения предназначен для учащихся, не связывающих свое 
будущее с получением естественно-научного или технического высшего профессиональ- ного 
образования. 

В результате изучения предусмотренного программой учебного материала по курсу химии 
учащиеся должны овладеть знаниями, умениями и навыками, перечисленными в требованиях 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования по химии к уровню 
подготовки выпускников. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 
живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 
естественно-научной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и 
позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя 
частью природы. 

 
11 КЛАСС 

Тема 1. Строение веществ. 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка.Изотопы. 

Химический элемент. Большой адронныйколлайдер. Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома. Физический смыслномеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. 

Электронные конфигурации атомов. Закономерности изменения свойств элементов в периодах и 

группах. Электронные семейства химических элементов. 

Филосовские основы общности Периодического закона и теории химического строения. 

Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль личности в 

истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Катионы как 

продуктвосстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решетка. Ионы простые и сложные.  

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решетки. Ковалентная 

неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и полярность 

молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Металлическая  связь.Металлические кристаллические решетки. Металлическая химическая 

связь: ионы-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их применение на основе 

этих свойств. Сплавы черные и цветные. 

Водородная химическая связь.Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы. 

Волокна. Неорганические полимеры. 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных системп агрегатному состоянию и по размерам частиц фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. 

Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов  Д. И. 

Менделеева.Модель кристаллической решетки хлорида натрия.Образцы минералов с ионной 



88  

кристаллической решеткой: кальцита, галита, модели кристаллических решеток «сухого льда» (или 

йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов.Образцы различных 

дисперсных систем: эмуьсий, суспензий, аэрозлей, гелей и золей.Коагуляция.Синерезис. 

Лабораторные опыты. 1. Моделирование металлической кристаллической решетки. 2. 

Денатурация белка. 3. Получение эмульсии растительного масла. 4. Получение суспензии 

«известкового молока».5. Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его 

свойств с помощью лазерной указки.  

 

Тема 2. Химические реакции. (12 ч) 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава вещества: аллотропизации 

и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу и составу реагентов и 

продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы ее зависимости: 

природа реагирующих веществ,площадь их соприкосновения, температура,концентрация и наличие 

катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характеристика 

реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз обратимый и необратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролиза в 

обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов.Практическое применение  электролиза.Гальванопластика. 

Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертоле. 7. 

Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 8. Смещение равновесияв системе 

Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3.9 . Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов.  

10.Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом и гидроксидом натрия. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция» 
Тема 3. Вещества и их свойства 

Металлы. Общие физические свойства металлов.  Классификация металлов в технике и химии. 

Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами  кислот и 

солей. Металлотермия.  

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электоотрицательности. Инертные и благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические.Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения 

протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот.  

Основания неорганические и органические.Осования с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки 
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зрения протонной теории. Общие химические свойства оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические.Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты – амфотерные 

органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жесткость воды и способы ее устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка черного 

пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированныхрастворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и 

изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение 

жесткой воды и устранений ее жесткости. 

Лабораторные опыты. 11.Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. 12. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. 13. Различные случаи взаимодействия растворов солей 

алюминия со щелочью. 14. Устранение жесткости воды. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства. 
 

Тема 4. Химия и современное общество. 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характеристика этих 

процессов. Общие научные принципы химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка, упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 

уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны 

синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. 15. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров 
 

2.1.2.14 Физика  

 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ 
модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических 

законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 
Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 
Механика 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики движение точки и тела. Прямолинейное 
движение. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Законы механики Ньютона Основное утверждение механики. Материальная точка. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 
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Второй закон Ньютона. Масса.Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. 

Силы в механике. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 
Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения 

в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 
Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Лабораторный практикум 
Молекулярная физика и термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. Возникновение 
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атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры 

и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 
Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Основные понятия и законы термодинамики. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
Свойства газов. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Свойства твёрдых тел и жидкостей Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 
Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 
двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные 
тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Лабораторный практикум 

Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. Лабораторный практикум 
Электродинамика (продолжение) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип 

действия электроизмерительных приборов. Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция 

.индуктивность. вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. 

Колебания и волны. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Переменный электрический ток. Излучение и приём 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. 

Законы распространения света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые 

свойства света. Электромагнитные волны и их практическое применение. 
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Основы специальной теории относительности. Электродинамика и принципы 

относительности. Постулаты СТО. Взаимосвязь массы и энергии. 

Квантовая физика 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де-Бройля. Корускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры испускания и 

поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно – нейтронная модель ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Дефект массы. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Строение Вселенной 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Внутреннее строение 

Солнца. Галактика . типы галактик. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Вселенная. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость физических 

законов. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

 
2.1.2.15. Физическая культура 

Гимнастика 

Гимнастика как вид спорта. Акробатика как вид спорта. Положительное влияние занятий для 

укрепления здоровья и развития физических качеств. Техника выполнения кувырка вперёд в 

группировке. Техника выполнения кувырка назад из упора присев в группировке. Техника 

выполнения кувырка назад из стойки на лопатках в полушпагат. Техника выполнения 

двигательных действий ритмической гимнастики. Физические упражнения для самостоятельного 

освоения техники двигательных действий ритмической гимнастики. Техника опорного прыжка 

через гимнастического козла ноги врозь (м); (д) в упор стоя на коленях, с последующим 

спрыгиванием из положения основной стойки. Физические упражнения для самостоятельного 

освоения техники опорного прыжка. Техника передвижения ходьбой вперёд лицом и боком, 

поворотов, прыжков на низком бревне, запрыгивание на него и спрыгивание. Самостоятельные 

упражнения. Техника передвижений. 

Легкая атлетика 

Лёгкая атлетика как вид спорта. Легкая атлетика – королева спорта. Положительное влияние 

занятий лёгкой атлетикой на укрепление здоровья и развития физических качеств. Высокий 

старт. Низкий старт. Бег на короткие дистанции (30м и 60м). Бег на длинные дистанции. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения беговых упражнений . Техника 

прыжка в длину с разбега способом, «согнув ноги». Физические упражнения для 

самостоятельного освоения прыжковых упражнений. Техника метания гранаты с места в 

вертикальную неподвижную мишень. Физические упражнения для самостоятельного освоения 

метаний. Физические упражнения, направленно воздействующие на развитие координации и 

точности движений, глазомера. Техника метания гранаты на дальность с трёх шагов разбега. 

 
Баскетбол 

Баскетбол как спортивная игра. Техника ловли и передачи мяча двумя руками от груди. Техника 

ведения мяча. Техника броска мяча двумя руками от груди с места. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения игры в баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 



93  

различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

 
Волейбол 

Волейбол как спортивная игра. Техника прямой нижней подачи. Техника приёма и передачи мяча 

снизу двумя руками. 

Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения игры в волейбол. 

 
Футбол 

Футбол как спортивная игра. Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. Техника 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Техника ведения мяча внешней 

стороной стопы. Физические упражнения для самостоятельного освоения футбола. 

 

Гандбол 

Гандбол как спортивная игра. Техника прямого удара по воротам. Техника приёма и передачи 

мяча снизу, сверху. 

Техника передвижения. Физические упражнения для самостоятельного освоения игры в гандбол. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

 
Общая физическая подготовка 

Т.Б. на занятиях ОФП. ОРУ. Игра «Перетягивание каната». Теория. ОРУ. Упр. с набивными 

мячами. Игра «Борьба в квадратах». Упр. с набивными мячами. Гирями. Игра «Тяни в круг». 

Теория «Значение силовых упражнений. » Упр. для развития гибкости. Игра «Борьба за мяч». 

Силовые упр. для развития для развития гибкости и координационных способностей. Подготовка 

к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». ОРУ с отягощением. Круговая тренировка. Т.Б. Упр. для всех групп мышц. Упр. 

с набивными мячами. Игры «Бой петухов». Упр. с набивными мячами. Игра «Перетягивание 

каната». Круговая тренировка с скоростно-силовой направленностью. 

 

2.1.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасности дорожного движения (в 

части касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров, водителей транспортах средств). 

Правила 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 различное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 
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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 природного 

и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защитенаселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с 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 иобеспечение 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 
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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 учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация ипрофилактика. 

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 — 

разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от потребления 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. 

Правила и безопасность дорожного движения ( в части , касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения 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-инфекции. 
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Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой 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 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

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 общеобразовательной организации, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

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 
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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 (ВДВ), их состав и предназначение. Войска воздушно- 

космической обороны. 

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 России. 

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. 

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.Предназначение профессионально- 

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 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 основное предназначение. 

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, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса 

в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 
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Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте.Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба 
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2.1.2.17 Обществознание 

Социально-гуманитарного знания и профессиональная деятельность. 

 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Естественнонаучные 

и социально-гуманитарные знания. Классификация социально-гуманитарных наук. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись 

от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества». Философия 

древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: 

новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. 

Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе. 

Социально-философская мысль   XX в.   Русская   философская   мысль   в   XI-XVIII   вв. 

Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально- 

гуманитарной направленности. 

Общество и человек. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 

Естественнонаучные, социально-гуманитарные знания.Классификация социально- 

гуманитарных наук. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись 

от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества». Философия 

древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: 

новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. 

Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе. 

Социально-философская мысль   XX в.   Русская   философская   мысль   в   XI-XVIII   вв. 

Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально- 

гуманитарной направленности. 

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.Общество в развитии. Многовариантность 

общественного развития. 

Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Сущность и 

структура деятельности. Потребности и интересы. 

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. 

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное 

партнерство. 

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические 

действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 
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Сознание и познание. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и её критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Бытие и 

познание. Познаваемость мира как философская проблема. Познание как деятельность. 

Научное мышление и современный человек. Основные принципы научного социального 

познания. Обыденное и научное социальное знание. Социальные науки и гуманитарное знание. 

Личность. Межличностные отношения. 

Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука и образование. Роль религии в жизни 

общества. Массовая культура. Место искусства в духовной культуре 

Социальное развитие современного общества. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (28 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское   общество    и    правовое    государство.    Основы    гражданского    общества. 
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Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя. 

 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического 

процесса в современной России. Современный этап политического развития России. 
 

Тема 8. Духовная культура (16 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональ- ные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

 

2.1.2.18 Кубановедение  
Кубань с древнейших времён до конца XIX века 

Авторы-составители: А. Н. Криштопа, И. А. Терская (раздел I); О. А. Хамцова (разделы II-V); О. 
В. Матвеев (раздел VI). 
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Курс предполагает расширение представлений учащихся о важнейших событиях истории 
Кубани как части общероссийской истории на протяжении веков, знакомство с геологическим 
прошлым, природным, этническим своеобразием региона, а также культурным наследием жителей 
многонационального края. 

Введение 
Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. 
Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрёсток исторических путей 

племён и народов). 
Этнокультурное своеобразие региона. 

Раздел I. Природа Кубани: изучение территории, геологическая история, природные комплексы и 
их изменение 

Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII - начале XX в. 
Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской Академии наук. 

Исследования И. А. Гильденштедта, П. С. Пал- ласа. Исследования природы края в период его 
заселения. М. С. Гулик, В. П. Колчигин. 

Описание природы Кубани в трудах учёных и просветителей XIX - начала XX в. Учёные- 
исследователи Ф. А. Щербина, И. Д. Попко, Е. Д. Фелицын, Н. Я. Динник, В. В. Докучаев, Л. Я. 
Апостолов, Н. М. Альбов и др. Деятельность Общества любителей изучения Кубанской области 
(ОЛИКО). 

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа 
Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в разные геологические 

эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в докембрии; царство бактерий, водорослей, 
многоклеточных беспозвоночных животных. 

Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, господство гигантских хвощей 
и папоротников, образование пластов каменного угля. 

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских 
беспозвоночных животных, появление рыб, водных динозавров. Образование гористых островов, 
толщ известняка, мела, песчаника, глинистых сланцев. 

Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время 
Кайнозойская эра, палеогеновый период. Появление морских млекопитающих (дюгони, мелкие 

зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказских гор, господство тропической растительности. 
Неогеновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование Чёрного и 

Азовского морей. Похолодание климата, появление на суше холодостойкой древесной 
растительности, земноводных, рептилий, млекопитающих. 

Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые и межледниковые эпохи. 
Исчезновение некоторых представителей животного и растительного мира. Формирование 
современных природных зон. 

Эволюция Чёрного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до современного 
состояния. 

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время 
Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространённые виды растений, грибов, 

животных. Редкие представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие влияние 
на снижение их численности. Вымершие живые организмы, причины их исчезновения. 

Тема 5. Изменение природных комплексов на территории Кубани 
Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических, 

климатообразующих процессов. 
Воздействие человека на природные компоненты местности с момента освоения территории 

Кубани и до настоящего времени: сооружение водохозяйственных комплексов, заготовка 
древесины, добыча полезных ископаемых и др. 

Изменение численности и видового состава организмов, обитающих в Азовском и Чёрном 
морях. 

Учёные, исследователи, краеведы XIX - начала XX в. об охране и рациональном использовании 
природных ресурсов Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел II. История Кубани в далёком прошлом 
Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края 
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Стоянки людей древнекаменного века (посёлки За Родину, Ильский). 
Майкопская культура. Раскопки Майкопского кургана (1897). Н. И. Веселовский. 
Дольменная, катакомбная, северокавказская и срубная культуры. Периодизация. Ареал. 

Характерные черты. 
Тема 7. Меоты и кочевники 
Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз племён: 

дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. Занятия. Общественный строй. 
Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения учёных. Кочевники: киммерийцы, скифы, 

сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общности (I в. н. э.). Аланы - предки 
осетин. Античные авторы о племенах Северного Кавказа. 

Тема 8. Боспорское царство 
Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском полуострове: 

Фанагория, Гермонасса и др. Образование Бо- спорского царства со столицей в Пантикапее (около 
480 г. до н. э.). Борьба правителей Боспора за присоединение синдского государства. Горгиппия - 
крупный порт, торговый и культурный центр Боспорского царства. 

Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтий- скому царству. Митридат 
VI Евпатор и его войны с Римом. Утверждение династии Аспургов на боспорском престоле. 
Усиление сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV в.). Упадок Боспорского царства. 

Раздел III. Кубань в XI-XVII вв. 
Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы и степняки 
Установление господства гунно-болгарского союза племён в Приазовье. Образование на 

территории Кубани Великой Болгарии и её распад. 
Вхождение кубанских земель в состав Хазарского каганата (VII в.). Приход в степи Северного 

Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского каганата войсками киевского князя 
Святослава (964 965). Тмутараканское княжество. Правление князя Мстислава Владимировича 
(988-1036). Подчинение касогов. 

Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской Руси на юге. 
Многонациональный состав Тмутараканского княжества. Тмутараканский камень. Писатель и 
летописец Никон в Тмутаракани (1061-1074). Влияние княжеских междоусобиц на положение 
Тмутараканского княжества. Половцы. Неудачный поход против них новгород-северского князя 
Игоря Святославича (героя «Слова о полку Игореве»). Половецкие изваяния. Перемещение адыгов 
из Приазовья в северо-западные предгорья Кавказа. 

Татаро-монгольское нашествие (XIII в.). Сопротивление адыгских племён. 
Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV вв.) 
Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чёрном море. Основание генуэзских колоний 

в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, Матрега, Мапа, Копа, 
Бальзамиха, Мавролако и др.). 

Миссионерская деятельность римско-католической церкви. 
Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое сотрудничество адыгской 

знати с генуэзцами. Негативное влияние работорговли на развитие адыгской народности. 
Захват итальянских колоний на Чёрном и Азовском морях турками (последняя четверть XV в.). 
Тема 11. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв. 
Появление ногайских кочевий на Кубани (середина XVI в.). Распад Ногайской Орды на 

несколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление родоплеменной знати. Кочевое 
скотоводство. Преобладание натурального хозяйства. Развитие торговых связей с Русским 
государством. 

Усиление    имущественного     и     социального     неравенства     у     адыгов.     Народности 
«демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические» (бжедуги, хатукаевцы, 
бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные занятия адыгов. Развитие товарообмена с 
Россией, Крымом и Турцией. Наездничество, его социальная и экономическая сущность. 

Тема 12. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв. 
Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в земли адыгов. 

Рост авторитета Русского государства в регионе. Посольства западных адыгов и кабардинцев в 
Москву (1552, 1557). Объединённый русско-адыгский поход против крымско-турецких войск 
(1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией. 

Раздел IV. Кубань в конце XVII-XVHI в. 
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Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами 
Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные переселенческие 

потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом Манацким с Дона на Северный 
Кавказ. Формирование на Таманском полуострове своеобразной казачьей общины - «войска 
Кубанского». 

Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма против некрасовских казаков. 
Переселение некрасовцев в Турцию. 

Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в. 
Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. Русско- 

турецкая война 1768-1774 гг. и Кубань. Кючук- Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и его 
роль в разрешении «черноморской проблемы» для России. Строительство Азово-Моздокской 
оборонительной линии (1777). 

А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и военный инженер. 
Кубанская кордонная линия и её стратегическое значение. 

Военные провокации турецкого правительства. Непоследовательная политика Шагин-Гирея. 
Восстание в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782). Возвращение Крыма и Прикубанья в сферу 
влияния Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные и дипломатические шаги Турции. 

Тема 15. Присоединение Прикубанья к России Опубликование царского манифеста о 
присоединении Крыма, Тамани и правобережья Кубани к России (8 апреля 1783 г.). 

Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях Кубани. План 
переселения ногайцев в другие районы России и его реализация. Восстание ногайцев и его 
подавление. 

Признание Оттоманской Портой «подданства Крыма и Кубани Всероссийскому престолу». 
Историческое значение утверждения России в Крыму и Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Ультимативное требование турецкого 
правительства к России о возвращении Крыма. Ставка Турции на шейха Мансура. Начало войны. 
Борьба за Анапу. Неудачные попытки взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой 
эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе Керченского пролива (8 июля 1790 г.). Разгром турецкой армии 
Батал-паши русскими войсками генерала И. И. Германа (30 сентября 1790 г.). 

Взятие Анапы войсками генерала И. В. Гудовича (26 июня 1791 г.). Ясский мирный договор (29 
декабря 1791 г.). Упрочение позиций России на Северном Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья Упразднение Запорожской Сечи 
(1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней Г. А. Потёмкина. «Войско верных казаков» и 
его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, Захарий Чепега. Участие казаков в штурме Измаила, 
Очакова и острова Березань. Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и 
обустройство на новых землях между Днепром и Южным Бугом. Депутация во главе с А. 
Головатым в Петербург. Грамота Екатерины II о пожаловании Черноморскому казачьему войску 
земли на правобережье Кубани от Тамани до устья Лабы (30 июня 1792 г.). Переселение казаков на 
Кубань (1792-1793). Основание Екатеринодара (1793). «Порядок общей пользы» - документ об ад- 
министративном и территориальном устройстве Черномории. Заселение северо-восточной 
территории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание донских полков и его 
подавление (1793-1794). Создание Кубанского линейного полка (1796). 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 
Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне, тфокотли). 

Обращение горских князей за покровительством к Екатерине II. Бзиюкская битва (29 июня 1796 
г.), роль в её исходе казачьей артиллерии. 

Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Его бесславный итог. 
Персидский бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым казачеством и войсковой 
верхушкой. Расправа над бунтарями. 

Раздел V. Кубань в XIX столетии 
Тема 19. Освоение кубанских степей 
Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, 

вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные крестьяне, представители различных 
этнических групп). Основание селения Армавир (1838), станиц Новодеревянковской, 
Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо- 
восточной части Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 
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Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстенсивное земледелие, 
скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской промышленности, развитие торговли. 
Торговля как фактор сближения горцев и казаков. 

Тема 20. Начало Кавказской войны 
Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в регионе. 

Нападения горцев на Черноморскую оборонительную линию. Борьба за Анапу. Адрианопольский 
мирный договор 1829 г. Нарушение его условий со стороны Турции и Англии. План создания 
Черноморской береговой линии и его реализация. А. А. Вельяминов. Деятельность Н. Н. Раевского 
на посту начальника ЧБЛ. Развитие русско-черкесских торговых связей. 

Атаки горцев на Черноморскую береговую линию (1840). Подвиг защитников Михайловского 
укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти. Заселение линейцами Новой линии. 
Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный Кавказ (1848). Его попытки соз- 
дания в Закубанье военно-религиозного государства. 

Тема 21. Декабристы на Кубани 
Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания (разжалованных офицеров и 

солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бес- тужева-Марлинского. 
Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны 
Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских народов под 

знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии, оставление 
Анапы и Новороссийска русскими войсками в ответ на действия англо-французской эскадры 
(1854-1855). 

Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе горцев за 
независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. Ответные шаги царского 
правительства. Строительство укреплений в Закубанье. Основание Майкопа (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Попытки создания военно- 
государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией 
горцев (1861). Призыв меджлиса к продолжению борьбы. 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю окончания 
Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство). 
Значение присоединения Закубанья к России. 
Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество 
Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской доблести 

черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводо- вский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки. Казачья тактика 
ведения боевых действий. 

Участие пластунских формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны (1853-1856). 
Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1854-1855). 

Картина В. Серова «Пластуны под Севастополем». 
Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы) 
Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. Специфика 

земельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских земель. 
Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование Кубанской 

области (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). 
Судебная и военная реформы. 
Тема 25. Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные отношения 
Изменение соотношения казачьего и  неказачьего населения. Иногородние крестьяне и их 

положение. 
Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество Ростово- 

Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. Штейн- гель и его вклад в развитие 
железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как фактор экономического 
подъёма края. 

Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и землепользовании 
казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок» баронов Штейнгелей как 
образцовое крупнокапиталистическое хозяйство. «Степные короли» Кубани: братья Мазаевы, 
Николенко и др. 
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Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли 
Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель (1880-е годы). 

Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. 
Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. 
Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и рыночных отношений. 

Рост товарности кубанской пшеницы. 
Тема 27. Становление кубанской промышленности 
Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. Мукомольные и 

маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. Баев, И. А. и С. А. Аведовы. 
Екатеринодар - центр промышленного производства. 

Кубань - родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в долине реки 
Кудако (1864), первый нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. 
Первые нефтеперегонные заводы. 

Развитие цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли: «Геленджик», «Цепь» и 
«Черноморский». Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). 

Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских городов. Складывание 
династий предпринимателей и купцов: Бедро- совы, Дицманы, Аведовы и др. Создание первых 
банковских учреждений. 

Тема 28. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественно- 
политической жизни 

Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против османского 
владычества (1877-1878). Казачьи формирования в 
составе Кавказской дивизии генерала М. Д. Скобелева и Дунайской армии. Участие кубанских 
казаков в защите Баязета, обороне Шипки, в боях под Плевной. 

Рост социальной напряжённости, связанной с проведением реформ в городах, станицах и аулах. 
Распространение революционных идей на Кубани. Кружок «землеволь- цев» в Кубанской 

войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Революционная пропаганда на 
Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андре- юшкин). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. 
Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе. 

 

Раздел VI. Культура Кубани 
Тема 29. Народная культура казачества 
Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языческих представлений. 

Система ценностей. Представление мировоззренческих нравственных начал в календарных 
праздниках и обрядах. Высокое значение среди казачьих ценностей таких качеств как патриотизм, 
трудолюбие, честность. Семейные ценности. Кубанский фольклор. 

Тема 30. Культурное наследие горских народов 
Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная культура. 

Переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, традиционных верований, 
христианства. Героический эпос «Нарты» - выдающееся достижение горских народов Закубанья. 
Материальная культура. 

Тема 31. Профессиональная культура Кубани 
Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его вклад в развитие 
культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования. Меры, предпринимаемые 
войсковыми властями по поддержке одаренной молодёжи. Наука. Создание полковых историй в 
Черноморском и Кавказском линейном войсках. Первый исследователь истории и быта 
черноморских казаков Я. Г. Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-1893) по истории 
казаков и адыгов. Войсковой архивариус П. П. Короленко (1834-1913) и его наследие. Развитие 
адыгской национальной историографии. Султан Хан-Гирей (1808-1863), Шора Ногмов (1801- 
1844). Подвижническая деятельность Е. Д. Фелицына - статистика, археолога, историка и 
этнографа. Вклад Ф. А. Щербины (1849-1903) в организацию научных исследований в крае. 
Создание Общества любителей изучения Кубанской области (1897). 

Литература. Литературное творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» и др.), В. 
С. Вареника («Слово о ружье», «Страстная пятница»), Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»), 

Искусство. Творчество П. С. Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского Третьякова» Ф. 
А. Коваленко (1866-1919). Архитектура кубанских городов. И. К. Мальгерб, А. П. Косякин, А. А. 
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Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика населённых пунктов края. 
Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган на Кубани. 
Заключение. Итоговое повторение 

 

Кубань в XX—XXI веках: история, люди и общество 
Курс «Кубань в XX-XXI веках: история, люди и общество», завершающий цикл кубановедения, 

носит междисциплинарный характер. В процессе его освоения учащиеся используют знания, 
полученные при изучении таких предметов как кубановедение, история Кубани и обществознание. 

Введение 
Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как единство людей и территории. 

Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений 
«центр - регионы» в современной России. Краснодарский край среди российских регионов: общее 
и особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Кубань в XXI веке: дорогой 
межнационального мира и согласия. 

Раздел I. Основные этапы истории Кубани в XX столетии 
Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1920 годы) Кубанская область и 

Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и национальный состав населения. 
Политическая жизнь и общественное движение. Кубань и Черноморье в революции 1905-1907 гг. 

Ратные подвиги кубанцев в годы Русско-японской и Первой мировой войн. 
Революция и Гражданская война (1917-1922). Особенности развития регионального 

политического процесса. Многовластие. Первые преобразования советской власти весной-летом 
1918 г. Противоречия между Деникиным и Законодательной радой. Кубанское казачество и 
черноморское крестьянство в поисках «третьего» пути. Белый и красный террор. «Малая» 
гражданская война. 

Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах 
Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий перелом», 

коллективизация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. Национально-государственное 
строительство. Краснодарский край и Адыгейская автономная область. Культурная жизнь региона 
в первой трети XX в. 

Тема 3. Годы военных испытаний. Краснодарский край в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих казачьих 
соединений. Многонациональное боевое содружество в период военных испытаний. Битва за 
Кавказ летом 1942 - зимой 1943 г. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. 
Трудовой героизм кубанцев. 

Тема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства Кубани в 1945-1953 гг. 
Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных объёмов 

промышленной продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные 
товары. Ужесточение партийно-государственного контроля. Идеология и культура в послевоенное 
десятилетие. 

Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой 
Реформы в политике и экономике (1953—1964): реальные успехи и несбывшиеся надежды. 

Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные 
последствия для региона. Достижения и провалы кубанской экономики. «Миллион тонн» 
кубанского риса. Застойные явления в обществе. Бюрократизация партийного и советского 
аппарата. 

Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов 
Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис доверия к власти. 

«Здоровый кубанский консерватизм». Культурная жизнь Кубани в середине 1950-1990-х годах. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития 
Тема 7. Регион как эколого-экономическая система 
Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические 

показатели. 



108  

Тема 8. Краевой бюджет 
Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 
Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона 
Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной поддержки 

предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и потребление. 
Краснодарский край в системе внешнеэкономических отношений. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе 
Тема 11. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 
Социальная дифференциация, социальное неравенство в кубанском обществе. Социальная 

стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, 
внутрипоколенная мобильность. 

Тема 12. Межнациональные отношения 
Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства, этнические группы. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в региональном социуме. 
Этносоциальные конфликты. 

Тема 13. Семья и брак в кубанском обществе 
Основные тенденции в развитии семейных отношений. Семейная политика Краснодарского 

края. 
Тема 14. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа 
Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодёжи как социальной 

группы Краснодарского края. Динамика ценностных ориентаций молодёжи Краснодарского края. 
Молодёжные субкультуры. 

Итоговое повторение 

Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс 
Тема 15. Государственная власть и местное самоуправление в регионе 
Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности. 

Законодательное собрание края. Исполнительные 
органы власти в регионе. Администрация Краснодарского края, глава администрации. Судебная 
ветвь власти. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях края. 
Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их роль в политическом процессе. 
Представители региона в высших органах государственной власти РФ. 

Тема 16. Становление гражданского общества Институты гражданского общества, их 
становление и деятельность в Краснодарском крае. Деятельность политических партий и 
общественных организаций в регионе. Молодёжные организации, движение волонтёров. Тема 17. 
Региональная политическая культура населения Политические ориентации жителей Кубани. 
Возможности молодого человека для участия в политике и активная жизненная позиция молодёжи. 
Отношения Краснодарского края с другими регионами и странами. Тема 18. Геополитическое 
положение Краснодарского края Межрегиональные и международные отношения региона. 
Подготовка к Олимпиаде-2014 в Сочи. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Раздел V. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 
Тема 19. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации 
Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами. Система нормативных правовых актов Краснодарского края. Устав 
Краснодарского края: понятие, юридические свойства, содержание, значение. Нормативные 
правовые акты края (решения), принятые на референдуме Краснодарского края. Нормативные 
правовые акты, принятые Законодательным собранием Краснодарского края. Нормативные 
правовые акты администрации Краснодарского края. 

Тема 20. Законотворческий процесс в Краснодарском крае Субъекты законодательной 
инициативы в Краснодарском крае. Прямое (непосредственное) правотворчество. Референдум как 
форма прямого (непосредственного) правотворчества в Краснодарском крае. 

Тема 21. Избирательный процесс в крае 
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани. 
Тема 22. Правоохранительные органы: структура и функции 
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2.1.2.19 Право 

Раздел I. История и теория государства и права 
 

Тема 1. История государства и права 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно- 

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. 

Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» 

Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в 

царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой 

системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные 

государственные законы — конституционные законы России. 

Советское право   1917—1953   гг.   Замена   права   «революционным   правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно- 

командной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского 

движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкла- 

дов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

' Полномочия, порядок действий. 
Итоговое повторение и проектная деятельность 
Тема 23. Духовная жизнь Кубани 
Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические предпосылки 

развития культуры Кубани. Диалог культур на Кубани. Региональная идентичность и 
региональная идеология. Роль кубанского казачества как уникального этнокультурного 
сообщества в становлении культурной жизни Кубани. 

Тема 24. Система образования Краснодарского края 
Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные 

научные школы. Университеты и научные центры Кубани. 
Тема 25. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 
Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России. 

Культурные символы и достопримечательности Краснодарского края. 
Тема 26. Культурное достояние Краснодарского края 

Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народно- 
го творчества. Проблемы культурной жизни Кубани. Нравственность и 
культура. Культурная политика в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 
Заключение. Итоговое повторение 
Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции развития региона. 

Прогнозы. Необходимость формирования активной жизненной позиции молодого гражданина - 
жителя Краснодарского края. 
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Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. 

Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Раздел II. Конституционное право 

Тема 3. Конституция Российской федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее 

общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Социальное государство. Светское   государство. Человек, его права и 

свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. 

'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное 

законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав 

и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения 

полномочий Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической 

традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и 

Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. 

Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в 

силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в 

РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав 

человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах 

человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через 

посредство избранных представителей. 
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Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной 

областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. 

Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство*. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

 

Раздел III. Гражданское, налоговое и семейное право 

Тема 4. Гражданское право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
Тема 5. Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на 

имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 

Тема 6. Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и   обязанности   родителей   и   детей.   Лишение   родительских   прав.   Алименты. 

Усыновление. Опека, попечительство. 

 

Раздел IV. Трудовое, административное и уголовное право 

Тема 7. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор.   Трудовая   книжка.   Основания   прекращения   трудового   договора. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 
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Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 8. Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 9. Уголовное право 

Понятие и источники   уголовного   права.   Принципы   российского   уголовного   права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Раздел V. Правовая культура 

Тема 10. Правовая культура 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры 
 

2.1.2.20 Экономика  
Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ И ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и 

неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки). 

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и 

сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 
Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рождает бо- 

гатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия 

взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ 
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Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические 

системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. 

Объекты собственности. 

Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

 
Раздел L СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СПРОС 

Понятие рынка. Рынок одного товара. 

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 

неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. 

Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов 

производства и новые технологии, налоги и субсидии. 
РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем 

продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. 

Роль информации на рынке. 

Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и 

фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос. 
Раздел II. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. 

Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. 

Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 
ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. 
Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, средние, 

средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном периоде. 

Обоснование формы кривых издержек. Эффект маситаба. 
Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 
Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 
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Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

МОНОПОЛИЯ 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения 

монополий. Монополии в России. 

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная 
прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. Цена, 

издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И МОНОПСОНИЯ. 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Природа олигополии.   Поведение   олигополистов.   Нескоординированная   олигополия. 

Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 

Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная власть 

покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. Особенности ценообразования в  

условиях монопсонии. 
Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. Измерение 

уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 
монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 

Российское антимонопольное законодательство. 

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

РЫНОК ТРУДА 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и 

практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 
РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ 

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. 

Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала. 

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента. 

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 

Понятия несостоятельности рынка и государства. 

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. Неконкурентность 

и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. 

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность общественных 

благ. Государственный механизм и принятие общественных решений. 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные издержки. 

Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного регулирования 

внешних эффектов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания 

доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Раздел I. ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. 
ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 

 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

ДЕНЬГИ И БАНКИ 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 
Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие 

банки. 
Банковская система. Центральный банк и его функции. 

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНФЛЯЦИЯ 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и 

причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 
Последствия и издержки инфляции. 

БЕЗРАБОТИЦА 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный ВВП. 

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ 

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. 

Индекс человеческого развития. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы 

деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские 
резервы и кредитные возможности. 
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. 

Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 

 
 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные 

субсидии. 

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная 
интеграция. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. 

Устойчивое развитие. 

 

Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

Раздел I. БИЗНЕС 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в 

экономике. 

Характеристика предпринимателя.   Склонность   к   риску.   Мотивы   предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по 

правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый 

бизнес. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. Управление персоначом. 
Мотивация и контроль. 

МАРКЕТИНГ 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. 

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. 

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

Раздел II. ФИНАНСЫ 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние. 

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоилюсть фирмы. 

Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

СТРАХОВАНИЕ 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные понятия 

страхования. Страхование в России. 

УЧЕТ 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчет- 

ность. Бюджет (смета). 
Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая 

политика. Стратегия роста. 
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2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
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4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования   определены   положениями   Федерального   закона   от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 

ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей; умения оказывать первую помощь; 

- развитие культуры здорового питания; 
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- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

- проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

- индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами(психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

- массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

- потенциал учебных предметов предметных областей «Филология», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 
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Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа 

в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных 

команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в современных общественно- политических процессах, 

происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
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– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 
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– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
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гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная и другие виды 

деятельности; 
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– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 
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– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- 

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал      учебных       предметов       предметных       областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности; 
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– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 
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– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую  специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). В формировании

 уклада жизни организации,  осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников   образовательных  

  отношений:  обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной  организации,  

 родительского сообщества,  общественности. Важным элементом 

 формирования уклада  школьной жизни  являются коллективные 

 обсуждения,  дискуссии, позволяющие наиболее точно определить  специфику

 ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 
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– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных 
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инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами     организации      социально      значимой      деятельности 

обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
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– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух видов: традиционного содружества и взаимовыгодного 

партнерства. 

Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения реализуется 

во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Взаимовыгодное партнерство предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда 

цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае 

в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. 
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Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на 

наиболее полную реализацию своих интересов. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методы профессиональной ориентации обучающихся в лицее следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для

 осуществления профконсультирования 

привлекаются квалифицированные специалисты - работники соответствующих служб 

(Центр занятости населения, «Ярмарка вакансий», «Всероссийская профдиагностика» в 

рамках программы «Zасобой» (Всероссийская программа по развитию системы ранней 

профориентации 

«Zасобой» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации). 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т. д. 

(реактивное познание). «Ярмарка вакансий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях. В «Ярмарке вакансий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

презентовать спектр реализуемых образовательных 
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программ, в ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в лицее. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. В рамках профориентационной работы классными руководителями, 

педагогом- библиотекарем используется форма виртуальной экскурсии по производствам, 

образовательным организациям различного уровня. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Предметная неделя в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью. Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций. Конкурсы профессионального 

мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся 

как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее 

высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 
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Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы 

в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива); 
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– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 
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позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование 

в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
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Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



149 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
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художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально- психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МАОУ лицей пгт Афипского МО Северчкий район имени 

Д.И.Вишни сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью, наличие детей с ОВЗ, детей-

инвалидов), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 
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– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности 

и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 
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фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 
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Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в 

доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении задач 

продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности 

 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 

3.1. Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты  

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования школы ожидаются следующие результаты: 
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

В   2023 – 2024   учебном году МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район 

реализует профильную подготовку в 11а классе (социально-экономического профиля; 

экономико-математической направленности обучения). 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Уров

ень 

обра

зова

ния 

 Реализуемые 

образовательные 

программы 

Вид 

бщеобразователь

ной программы 

(основная, 

дополнительная) 

с

р

о

к 

о

с

в

о

е

н

и

я 

Сред

нее 

обще

е 

образ

ован

ие 

 Общеобразовател

ьная программа 

среднего общего 

образования 

Среднее 

образование 

2 

г

о

д

а 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

    В 2023-2024 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 14, реализующий основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (общеобразовательные 

организации), формируется в соответствии со следующими основными федеральными 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской 

Федерации“ (далее — Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17мая 2012 г. 

№ 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г.№712 (далее ФГОС СОО)  

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об  утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»(далее — СП 2.4.3648-20); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521» «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»(далее — СанПиН 1.2.3685) 

6. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее — 

Федеральный перечень учебников); 
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7. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №  699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21   и 

Уставом МБОУ СОШ №14. 

− Продолжительность учебного года для 11 класса – 34 учебные недели. 

Деление на полугодия следующее:  

 

Прод

олжител

ьность 

учебных 

полугод

ий 

Сроки 

Начало полугодия Окончание полугодия 

I 01.09.2022    30.12.2022    

II 09.01.2023   25.05.2023   

 

Каникулы: 

Кани

кулы  Сроки 

Кол

ичество 

дней 

Вых

од на 

занятия 

Осен

ние  

29.10-06.11 
9 

07.11.20

23  

Зимн

ие  

31.12-08.01 
9 

09.01.20

24  

Весе

нние  

24.03-31.03 
9 

01.04.20

24  

Летн

ие 

26.05-31.08 
98  

− Продолжительность учебной недели в 11 классе – 6 дней. 

− Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 

классы 11 

при 6-дневной неделе (часов) 37 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет – не более 

7 уроков 

− Режим занятий 

11 

класс  

(1 

смена) 

1 

урок   

8.00 

– 

8.40 

5 

урок  

11.40 – 

12.20 

2 

урок   

8.50 

– 

9.30 

6 

урок  

12.30 – 

13.10 

3 

урок  

9.50 

– 

10.3

0 

7 

урок  

13.20 – 

14.00 

4 

урок  

10.5

0 – 

11.3

0 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут, между уроками и факультативными (дополнительными) занятиями 20 минут. 

− Требования  к затратам времени для выполнения домашних заданий 

классы 11 

Продолжительность в часах 3,5ч 

 

Особенности учебного плана 

В 2023    – 2024   учебном году 11 класс обучается по программе среднего общего 

образования реализующих ФГОС СОО-2012 и ФОП СОО  

11а класс – группа  социально-экономического профиля экономико-математической  

направленности, профильные предметы – математика, информатика, экономика. 

Предметы изучаемые на углубленном уровне универсального профиля  «Математика», 

«Русский язык». 

Учебные предметы: 

− «Математика» - 6 часов включает в себя два предмета: «Алгебра и начала математического 

анализа» в объеме 4 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю; 

− «История» изучается как единый учебный предмет; 

−  "Концепции преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы" реализуется следующим образом; через предмет «Физическая культура» для 

учащихся 10-11 классах (6-ти дневная рабочая неделя) — 3 часа. Реализация Всероссийского 

проекта «Самбо в школу», с учетом кадрового потенциала, обеспечивается за счет третьего часа 

урока физической культуры 

− «Индивидуальный проект» – изучается в объеме 1 часа в неделю за 10 и 11 класс. 

− «Астрономия» - изучалась в 10 классе – 1час. 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана 11 класса является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который ведется в объеме 1 часа в неделю. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Курс «Индивидуальный проект» -содействует профессиональному самоопределению и 

занятости молодежи.  

Курс «Практикум по русскому языку» обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Деление классов на группы 

При изучении общеобразовательных предметов и организации элективных курсов 

деление  классов на группы не осуществляется 

 

Учебный план для XI класса 

Сетка учебного плана 11а класса социально-экономического профиля социально –

экономической направленности и универсального обучения, МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского 

МО Северский район имени Тылькиной В.А., по ФГОС среднего общего образования на 2023    

– 2024   учебный год (Приложение № 1,2). 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 14 пгт Ильского МО Северский район 

имени Тылькиной В.А. 

. 

1. Освоение образовательной программы в 11 классе сопровождается полугодовой 

промежуточной аттестацией обучающихся 10-11 классов, которая осуществляется по текущим 

оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия с учетом результатов письменных 
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контрольных работ, а также по результатам собеседований, тестирования, защиты рефератов, 

творческих работ, зачетов.  

2. Отметки по русскому языку, математике и предметам по выбору обучающегося за краевые 

диагностические работы, муниципальные контрольные работы, административные 

контрольные работы и другие оценочные процедуры выставляются в классный журнал 

(электронный журнал). 

3. Годовые отметки по предметам определяются как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок обучающихся и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления по всем учебным предметам.  

4. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 07.11.2018г. №190/1512 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с изменениями от 16.03.2021 года), в 11 классе проводится 

итоговой сочинение (изложение) по русскому языку, положительный результат – «зачет», как 

одна из форм промежуточной аттестации, допуск к ГИА  

5. Итоговая аттестация 11 классов, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования проводится в порядке и 

форме, которые установлены действующими нормативно-правовыми актами. 

 

 

 

 3.2. Календарный учебный график. 

В качестве календарного учебного графика в МБОУ СОШ № 14 взят Федеральный 

учебный график. 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года – 25 мая 2024 года 

 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 28.10. 8 недель Осенние 29.10-06.11 9 07.11.2023  

II четверть 07.11-30.12. 8 недель Зимние 31.12-08.01 9 09.01.2024  

III четверть II 

полугодие 

09.01-23.03. 11 недель Весенние 24.03-31.03 9 01.04.2024  

IV четверть 01.04-25.05. 7 недель     

 Итого   34 недели   27 дней  

    Летние  98 дней 1.09.2024 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 10.02.2023 - 18.02.2023 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2024 года - 31 августа 2024 года 
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Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 а, б классы) 1смена 2 смена 

1 полугодие 2 полугодие 4а,б,в;5а,б,в; 8а,б, в; 

9а,б, в;10;11 классы 

2а,б,в; 3а,б,в; 6а,б,в; 

7а,б,в; 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 08.00 - 08.40 

2 урок 08.50 - 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок 13.00 - 13.40 

2 урок 13.50 - 14.30 

3 урок 14.50 - 15.30 

4 урок 15.50 - 16.30 

5 урок 16.40 - 17.20 

6 урок 17.30 - 18.10 

 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20  минут. 

 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 

 

 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 Время начала занятий 

внеурочной деятельности (ФГОС) 

Классы 1 смена 2 смена 

1а, б Не линейное расписание  

2 а, б, в внеурочная 

деятельность  

уроки 

3 а, б, в внеурочная 

деятельность 

уроки 

4а, б,в уроки внеурочная деятельность  

5а, б, в уроки внеурочная деятельность 

6а, б, в внеурочная 

деятельность  

уроки 

7а, б, в внеурочная 

деятельность  

уроки 

8 а, б, в уроки внеурочная деятельность 

9 а, б, в  уроки внеурочная деятельность 

10а уроки внеурочная деятельность 

11а уроки внеурочная деятельность 
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 3.3 План внеурочной деятельности. 

       Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

      Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ СОШ №14 реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

      Количество  часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину

 недельной  образовательной   нагрузки,  реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной     организации      или      на      базе      загородных      детских      центров, 

в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

      Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

      Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 



163 

 

 

   Занятия проводятся во второй половине дня, после обеда.  

     

Классный час «Разговор о важном» проводятся еженедельно первым уроком по понедельникам.         

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации. 

В соответствии с требованиями федерального государственного общеобразовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

духовно-нравственное, 

которые отражены в программах внеурочной деятельности: 

- "Разговор о важном" 

- «Уроки мужества» 

- «Противодействие экстремизму» 

- «Профориентация» 

- НВП/ Первая помощь 

Целью классных часов «Разговор о важном» является патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка"    

предназначена    для   юношей    (для   девушек     по     выбору)и предусматривает изучение 

военного дела в объеме одиночной подготовки военнослужащего мотострелковыхвойск, что 

позволяет в короткие сроки овладеть знаниями и навыками, необходимыми для скорейшей 

адаптации при призыве на военную службу и при поступлении в высшие учебные заведения 

Минобороны России, Росгвардии, МВДРоссии, МЧСРоссии, ФСБ России. 

Программа курса внеурочной деятельности "Первая помощь, основы преподавания 

первой помощи, основы ухода за больными" предназначена для девушек, направлена на 

овладение набором универсальных навыков по спасению человеческой жизни, включая навыки 

оказания первой помощи наместе происшествия и навыки ухода за тяжело больным человеком. 

Программа рассчитана на 35 часов и может быть реализована в течение одной недели 

собучающимися (девушками) 10 или 11 классов в следующих формах: лекции, беседы, мастер-

классы, практические занятия, решения ситуационныхз адач, консультации педагога-психолога. 

       "Самбо" – изучение вида спорта в 10-11 классах общеобразовательных организаций края, 

являющихся участниками Всероссийского проекта "Самбо вшколу": 

Для профильных классов (исключая универсальный профиль)–в формате курса внеурочной 
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деятельности, для классов универсального профиля обучения – в рамках третьего 

часафизическойкультурыучебногоплана,втомчислечасти,формируемойучастникамиобразовате

льныхотношений,иликурсавнеурочнойдеятельности. 

Общий    объем     внеурочной     деятельности  составляет   9,5   часов  в неделю. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, 

чем в 11 классе. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса

 организуются экскурсии на производства, в банки, 

в      экономические       отделы       государственных       и       негосударственных       организаций. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В      рамках      реализации       универсального       профиля       в       первом       полугодии 10 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные 

и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). 

По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие 

группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 
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выбору обучающихся. 
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 3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 
 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 



168 

 

 

Календарный план воспитательной работы на текущий год 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Торжественная линейка 

«Здравству, школа!» 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно- 

тренировочная 

эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан .мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 

Дню 

распространения 

грамотности 

10-11 08.09.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, Соц. 

педагог 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Друзья наши 

меньшие» Всемирный 

день защиты 

животных 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 
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«Золотая 

осень»: 

Фотоконкурс. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Учитель биологии 

День интернета 10-11 октябрь Учитель информатики, 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам (День 

народного единства,День 

словаря, День неизвестного 

солдата, День героев 

отечества, День конституции 

РФ). 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлению мама с 

Днем матери, 

праздничный 

концерт 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Смотри на меня как на 

равного» круглый стол 

к международному 

дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь классные руководители 

Лыжный марафон 10-11 январь Учитель физкультуры 



173 

 

КТД «Масленица» 10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе:, 

выставка рисунков, акция 

по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководител

и 

«День самоуправления» 10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики 10-11 апрель классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

Победы (по отдельному 

плану) 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор классные 

руководители, 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

ученическое самоуправление , 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время 

 

Ответственные 

  проведения  

Профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, посещение 

«Ярмарок 

профессий» 

диагностика и т.д. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах школьной газеты. 

Ведение школьного 

тнстаграмм и Youtube канала 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководител

и 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный конкурс 

«Самый классный класс» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 
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Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Туристические походы «В 

поход за 

здоровьем» 

10-11 05.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение театров 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в городской музей 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поездки на 

представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической 

среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Оформление 

классн 

ых уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«День знаний», «День 

открытых дверей» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по 

ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

с неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога ) 

 

 

 

 3.5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 
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общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

• ормирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
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• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

• При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности29. 

 

 3.6 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, 

ответственности     и     компетентности     работников                                                образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
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аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

 

  

Сведения о кадрах на (01.09.2023) приведены в таблице 

  

Показатели Численность, удельный вес 

Количество педагогических 

работников 

41 

Количество учителей - внешних 1 / 2 % 

Педагогические работники, имеющие 

высшее образования педагогической 

направленности 

37/90 % 

Педагогические работники, имеющие 

среднее профессиональное 

образования педагогической 

направленности 

4/ 10 % 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в том числе: 

высшая 10 / 24 % 

первая 9 / 22 % 

Педагогические работники, 

аттестованные на соответствие 

занимаемой должности 

5/12% 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

3.7 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

среднего общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. 

к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

• служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
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ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

    доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая 

информация); 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
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обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении обучающихся средней общей школы могут использоваться следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru - «Якласс» - образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся 

и их родителей. 

2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» - онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают 
школьные предметы в интерактивной форме. 

3. https://education.yandex.ru - «Яндекс-учебник» - бесплатная цифр образовательная платформа 

для учителей и обучающихся с заданиями по русскому языку и математике для 5 классов, 

автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания 

соответствуют ФГОС основного общего образования. 

4. https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» - интерактивные уроки по всему школьному 
курсу. 

5. https://newschool.pcbl.ru - электронная информационно - образовательная среда Школьная 
цифровая платформа. 

6. https://foxford.ru/Фоксфорд - онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. 

7. https://olimpium.ru/ -Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и курсов 

8. https://ege.sdamgia.ru/ - подготовки к ГИА по всем предметам. Система тестов для подготовки и 
самоподготовки. 

9. https://alexlarin.net/ - Образовательная платформа для подготовке к ГИА. 

10. https://math-oge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

11. другие информационные ресурсы 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами 

  

 

 

Основные компоненты ЦОС образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС 

№ 
Основные 

компоненты 
Наличие 

Удовлетворяющие требованиям 
ФГОС 

 

1 
Официальный сайт 

школы 

 

Есть 

Обеспечивает информационно- 
методическую поддержку 

образовательного процесса. 

 

2 

 

Электронная почта 

 

Есть 
Обеспечивает информационно- 

методическую поддержку 
образовательного процесса 

 
3 

 

Электронный 

журнал 

 
Есть 

Обеспечивает планирование 

образовательного процесса и его 
ресурсного 

обеспечения,мониторинг и 

   фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса. 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://foxford.ru/Фоксфорд
https://olimpium.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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4 
Система электронного 

документооборота 

 

Есть 
Обеспечивает современные 

процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, 
хранения и 

представления информации. 
 

 

 

 

5 

 

 

Система 

дистанционного 

обучения для 

учащихся 

 

 

 

 

Есть 

Обеспечивает дистанционное 
взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 
педагогических работников, 

органов управления в сфере 

образования, общественности), 
в том числе, в рамках 

дистанционного образования. 
 

 

6 

Система поддержки 

пользователей 

компьютерной 

техники 

 

 

Есть 

Обеспечивает условия для 

практического применения 
компьютерной техники 

участниками образовательного 

процесса. 
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Характеристика информационно-образовательной среды 
 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Компоненты информационно- 
образовательной среды 

 

 
Наличие 

компонентов 
ИОС 

 

Сроки создания 
условий в соответствии 
с требованиями ФГОС 
(в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

 

 

В наличии 

 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

▪  натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 
▪  модели разных видов; 
▪  печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 
репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного материала 
и др.; раздаточные: дидактические 
карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.); 
▪  экранно-звуковые 

(видеофильмы), 

мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

В наличии  
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видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного 

процесса) 

имеется  

6. Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

имеется  

7. Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

имеется  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

имеется  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно- 

образовательной среды 

создана  
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