
 

 



 

 

 

СТРУКТУРА 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

МБОУ СОШ №4 села Мерчанского 

 
Наименование раздела Страницы 

ЧАСТЬ I  
Раздел I   Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 1 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

1 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 3 
Раздел II Содержательный раздел  

1.Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
по всем обязательным предметам на уровне среднего общего образования 

3 

1.1 Русский язык 3 
1.2. Литература 9 
1.3. Иностранный язык (английский) 24 
1.4. История  28 
1.5. Обществознание 33 
1.6. География 37 
1.7. Алгебра и начала анализа 41 
1.8. Геометрия 45 
1.9. Информатика и ИКТ 47 
1.10. Физика 52 
1.11. Химия 55 
1.12. Биология 65 
1.13. Астрономия 69 
1.14. Физическая культура 71 
1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 73 
1.16. Кубановедение 76 
1.17. Современная русская литература 85 
1.18. Практикум по математике 89 
1.19. Русская словесность 92 

Раздел III Организационный 
раздел 

 

1.Учебный план среднего общего образования 95 
2.Календарный учебный график 101 

3.Система условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

104 

3.1.Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов 

104 

3.2.Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

118 

3.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 128 
3.4.Контроль состояния системы оценки условий. 129 



 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (п.10) к структуре основной образовательной 

программы и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 

31.01.2012) с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. 

№427 и от 10 ноября 2011г. №2643. 

Целями реализации данной программы являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) предусматривает решение 

следующих основных задач: 

раскрыть индивидуальные способности старшеклассников и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

В основе реализации основной образовательной 

программы − обеспечение личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования (ФКГОС, 2004) у 

учащегося формируется предметная компетентность по каждому учебному предмету, а также 

он получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации школьников, а именно: 

1) в познавательной деятельности: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использование 

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа, исследование 

несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов; 



 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными  умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

2) в информационно-коммуникативной деятельности: 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации, умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой 

информации, владение навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

3) в рефлексивной деятельности: 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 



 

образования (ФКГОС, 2004) 

 

Оценка, контроль и учѐт результатов освоения учащимися Образовательной 

программы основного общего образования (ФКГОС, 2004) осуществляется в соответствии с 

Положением по организации контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного 

и итогового контроля усвоения образовательной программы (утверждено Советом МБОУ 

гимназии №1 от 30.08.2014, протокол № 1)  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС 2004) 

 

В данном разделе приводится обязательный минимум содержания основных рабочих 

образовательных программ по всем обязательным предметам на ступени среднего общего 

образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов и курсов. 

 

1.1.Русский язык  

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: воспитание 

гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально- стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 



 

Обязательный минимум содержания 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Введение  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского язык; 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

Морфемика и словообразование.  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография.  

Основные понятия 

Основныепонятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление буквЭ, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 



 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на –ии. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол  
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 



 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН впричастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие   

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

 Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий.  

Гласные на конце наречий.  

Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния  
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы   
Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 

основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

 Основные синтаксические единицы. 

 Основные принципы русской пунктуации. 

  Пунктуационный анализ. 



 

Словосочетание  

  Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

  Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение 

 Понятие о предложении 

Понятие о предложении.Основные признаки предложения.  

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

 Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

    Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

    Синонимия разных типов простого предложения. 

    Простые осложненное и неосложненное предложения. 

     Синтаксический разбор простого предложения. 

    Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания  при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания  при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания  при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при  

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

    Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

    Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

    Параллельные синтаксические конструкции. 

    Знаки препинания при сравнительном обороте. 

    Знаки препинания при  словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при  обращениях. Знаки препинания  при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания  при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение  

    Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

     Сложносочиненное предложение. 

    Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

    Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном  

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным. 

    Знаки препинания в сложноподчиненном  предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

    Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

    Период. Знаки препинания в периоде. 

    Сложное синтаксическое целое и абзац. 

    Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 



 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания  

  Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки, 

запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи.    Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевые ошибки. 

    Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды 

и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт 

 Стилистика.  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

    Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

    Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания  

    М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, А.А.Шахматов, 

Л.В.Щерба, Д.Н., В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. Повторение и обобщение изученного 

Фонетика.Орфоэпия.Лексика.Лексическое богатство языка.Фразеология.            

Состав слова и словообразование.Морфологические и неморфологические                 

способы словообразования.Орфография.Пунктуация.Изобразительно –   выразительные 

средства языка. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

изучить 

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; 

научиться 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 



 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

1.2.Литература 

Место предмета «Литература» в учебном плане муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 



 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного  

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко- литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 Из литературы первой половины XIX века  

-        А.С. Пушкин  

- Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Вновь я посетил», «Элегия», 

«Свободы сеятель пустынный», «Подражание Корану», «Брожу ли я вдоль улиц шумных» 

и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

- Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия  в стихотворениях 

А.С.Пушкина. Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.  

-  Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности  и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.  

- Опорные понятия: философская лирика; поэма как лиро-эпический жанр. 

- Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

Ломоносова и Пушкина; традиции романтической лирики Жуковского и Батюшкова в 

пушкинской поэзии. 

- Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

- М.Ю.Лермонтов  

- Стихотворения: «Как часто, пёстрою толпою окружён», «Валерик», «Молитва», «Я не 

унижусь пред тобою», «Сон», «Выхожу один я на дорогу» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

-  Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 

М.Ю.Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделённой любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта. Особенность богоборческой темы в поэме 

«Демон». Романтический колорит поэмы, её образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике Лермонтова и Пушкина; традиции 

русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова. 

Н.В.Гоголь  

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приёмы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  



 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве Пушкина и Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя. 

Литература второй половины XIX века 

Введение  

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия 

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850-1860 годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе Тургенева, Гончарова, Л.Толстого, Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 

русского национального театра. Новые типы героев и различные концепции обновления 

российской жизни. Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

А.Н.Островский  

Пьесы: «Свои люди – сочтёмся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтёмся!» Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и её характерологическая функция. 

 Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Добролюбов, Писарев, Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве Островского 

(пьесы Фонвизина, Грибоедова, Гоголя). 

Межпредметные связи: Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н.Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы: «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров  

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, её 

соотнесённость с другими характерами. Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Добролюбов, Писарев, Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: Тургенев и Л.Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин 

как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова» (реж. Н.Михалков) 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С.Тургенев  

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 

прозе: «Порог», «Памяти Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно- философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 



 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её 

место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Писарева, Страхова, Антоновича). 

- Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 

Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений. 

- Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип 

«тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети»; музыкальные темы в 

романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г.Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор) 

«Что делать?» Чернышевского как полемический отклик на роман Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие 

авторской концепции переустройства России. Глава «Четвёртый сон Веры Павловны» в 

контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига, литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?» 

Межпредметные связи: диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства 

к действительности» и поэтика романа «Что делать?» 

Н.А.Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом», «Блажен незлобивый поэт», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия», «О, Муза!», 

«Мы с тобой бестолковые люди» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

- «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

- Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов 

в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме. Стихия народной 

жизни и её яркие представители. Тема женской доли и образ Матрёны Тимофеевны в поэме. 

Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании. Проблема счастья и её решение в 

поэме. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике Пушкина, Лермонтова, Некрасова; связь 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи; жанр песни в лирике Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы: «Саша», «Дедушка». 

Ф.И.Тютчев  

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа», «Silentium», «Цицерон», «Умом Россию 

не понять», «Я встретил вас», «Природа – сфинкс, и тем она верней», «Певучесть есть в 

морских волнах», «Ещё земли печален вид», «Полдень, «О, как убийственно мы любим!», 

«Нам не дано предугадать» и др. по выбору. 

- «Мыслящая поэзия» Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 



 

природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни 

романсы русских композиторов на стихи Тютчева. 

А.А.Фет  

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с 

землёю», «Я пришёл к тебе с приветом», «Сияла ночь», «На заре ты её не буди», «Это утро, 

радость эта», «Одним толчком согнать ладью живую» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха, лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике Фета; Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря. 

Межпредметные связи: Чайковский о музыкальности лирики Фета. 

Н.С.Лесков  

Повесть «Очарованный странник». Стремление Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» 

героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Лескова и поэме Гоголя «Мёртвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

Сказки:»Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей 

изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке. Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках. 

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках Салтыкова-Щедрина; традиции 

Фонвизина и Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников. 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орёл-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К.Толстой  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре», 

«Когда природа вся трепещет и сияет», «Прозрачных облаков спокойное движенье», 

«Государь ты наш, батюшка», «История государства российского» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 



 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К.Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в 

творчестве Толстого и Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях Толстого; 

романсы Чайковского на стихи А.К.Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н.Толстой  

Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение 

различных сюжетных линий. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора.  Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации. Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Толстой и Тургенев; стихотворение Лермонтова «Бородино» и 

его переосмысление в романе Л.Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Толстого, иллюстрации к роману. 

Ф.М.Достоевский  

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова 

и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. 

Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и 

«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония; герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Толстого и Достоевского; сквозные мотивы 

и образы русской классики в романе Достоевского. 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино. 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П.Чехов  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема самостояния человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-



 

«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П.Чехов и Л.Н.Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад». 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Русская литература XX века 

А. И. Солженицын.  

Жизнь, творчество, личность. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты). 

  

Зарубежная литература  

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях В.Гюго и Стендаля. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры». «Русская точка зрения» как 

глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения “людей-эпох», 

переживших своё время. 

Русская литература начала XX века  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н.Толстого и А.П.Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века  

И.А.Бунин  

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», «Христос 

воскрес!», «Опять с зарёю» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема 

России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: Бунин и Горький; Л.Толстой о творчестве Бунина; влияние 

реализма Тургенева и Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи Нестерова; романсы Рахманинова на стихи 

Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

М.Горький  

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш 

и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

 Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, 

«пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии 

маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского 

«нового реализма». 

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

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 



 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М.Горького; Горький 

и писатели объединения «Среды»; Анненский о драматургии Горького. 

Межпредметные связи: Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

А.И.Куприн  

Повести: «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести «Олеся». Любовная драма героини, её духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного противостояния среды и героя. 

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия 

повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль 

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Бетховен. Соната 2. 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников». 

Л.Н.Андреев  

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души 

как главный объект изображения в творчестве Л.Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремлённость героев Андреева к вечным 

вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: Горький и Блок о творчестве Андреева; традиции житийной 

литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Андреева и Репина; рисунки Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена», 

«Баргамот и Гараська». 

У литературной карты России 

Обзор творчества Шишкова, Чапыгина, Сергеева-Ценского по выбору. Объединение малой 

и большой родины в творческой биографии писателей. 

Серебряный век русской поэзии  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты (10 часов) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Манифесты, поэтические 

самоопределения. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

В.Я.Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. Брюсов 

как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое 

единство лирики Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

К.Д.Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн томленья», 

«Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта. 

Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский 



 

язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи. 

А.А.Блок 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. Романтический 

образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных 

верований художника со страшным миром в процессе вочеловечивания поэтического дара. 

Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. 

Образ Христа и христианские мотивы. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики; реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики Соловьёва в лирике Блока; 

творческие связи Блока и Белого. 

Межпредметные связи: лирика Блока и живопись Врубеля; Блок и Анненков – первый 

иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», 

«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм и кубофутуризм. Творчество В.Хлебникова и его программное 

значение для поэтов кубофутуристов. Вклад Клюева  и новокрестьянских поэтов в образно-

стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф.Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики  Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе 

поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

Анненского. 

Н.С.Гумилёв 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С.Гумилёва. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества 

и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Гумилёва и Блока о сущности поэзии; пушкинские 

реминисценции в лирике Гумилёва. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А.Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под тёмной вуалью», «Я научилась просто, мудро жить», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства», «Высокомерьем дух твой помрачён», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь. Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 



 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: Ахматова и Гумилёв; творческий диалог Ахматовой и 

Цветаевой; стихи Ахматовой о Пушкине. 

Межпредметные связи: Образ Ахматовой в живописи; «Реквием» Ахматовой и Reguitm 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Поэма без героя». 

М.И.Цветаева 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам», «Кто создан из камня», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной», «Молитва», «Тоска по родине», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», Роландов Рог», «Стихи к Блоку» и др. по выбору. Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, 

образно-стилистическое своеобразие её поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве Цветаевой, посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике. 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе Цветаевой. 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве Аверченко, Тэффи, Саши Чёрного, 

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики Аверченко дореволюционного 

и эмигрантского периода. Мастерство писателя в выборе приёмов комического. 

Октябрьская революция и революционный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. Литературные 

группировки, возникшие после Октября 1917 года. Возникновение «гнёзд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры». Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны». Развитие жанра антиутопии в романах Замятина «Мы» и 

Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая 

яркость и сатирическая заострённость новеллистического сказа Зощенко. Сатира с 

философским подтекстом в романах Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

телёнок». 

В.В.Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором», «Лиличка», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней лирике Маяковского. Город 

как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное 

воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. 

Новаторство поэта в области художественной формы. 

- Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос». Бунтарский 

пафос «Облака в штанах: четыре «долой!2 как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюблённый 

поэт в «безлюбом» мире, Несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма 

«Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии Маяковского; цикл стихов 

Цветаевой, посвящённый Маяковскому; литературные пародии на лирику Маяковского. 

Межпредметные связи: поэзия Маяковского и творчество художников-кубистов; 



 

Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

поармии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы 

«Клоп», «Баня». 

С.А.Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!», «Не бродить , не мять», «Мы теперь уходим 

понемногу»,  «Спит ковыль», «Чую радуницу Божью», «Над тёмной прядью перелесиц», 

«В том краю», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь 

советская» и др. по выбору. 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 Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачёв», «Анна Снегина». Поэзия русского бунта и драма мятежной души в 

драматической поэме Пугачёв». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

№позднего» Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: Есенин и Блок; творческая полемика Есенина и Маяковского; 

пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: Есенин в музыке. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Чёрный человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве.(1 час) Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышение человека труда и 

бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 

стихотворений Васильева и Исаковского. Лирика Корнилова, Кедрина, Светлова, Жарова. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Драматургия: «Чужой 

ребёнок» Шкваркина, «Таня» Арбузова. Человеческий и творческий подвиг Н.Островского. 

Уникальность и полемическая заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма Твардовского «Страна Муравия» и роман Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм Бунина, 

Зайцева, Шмелёва. 

О.Э.Мандельштам.  

Стихотворения: «Заснула чернь», «На розвальнях», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть» 

и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Художественное мастерство поэта. 

А.Н.Толстой 

Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории. Жанровое и 

композиционное своеобразие романа. 

Опорные понятия:  песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. 

Историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: образ идеального героя в литературе разных эпох. «Петровская» 

тема в произведениях Ломоносова, Пушкина, А.Толстого, Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи Исаковского, Светлова, Жарова. Исторические 

источники романа «Пётр Первый». 

 М.А.Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества. 



 

Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага. Роль и значение женских образов. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически конкретное и вневременное в проблематике романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне»; 

шолоховский эпос в контексте произведений о гражданской войне. 

Межпредметные связи: исторические источники романа; «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников и киноверсиях. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М.А.Булгаков  

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», по выбору. Многослойность 

исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения 

личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей. Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

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

Взаимодействие трёх повествовательных пластов. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви 

и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите». 

Межпредметные связи: Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений 

Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л.Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать», «Снег идёт», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство 

человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность связи человека и 

природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 

позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики 

Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 

жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 

повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Пастернак и Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Пастернака; музыкальные образы Шопена в лирике 

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя – жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

А.П.Платонов  

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» - по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира Платонова. 

Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 



 

языка писателя, тема детства в прозе Платонова. Соотношение задумчивого авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль ключевых слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в твочестве Платонова и Замятина. Шариков 

Платонова и Шариков Булгакова. 

Межпредметные связи: проза Платонова и живопись Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

В.В.Набоков  

Роман Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина 

и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. 

Черты чеховских «недотёп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика 

Набокова. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; Набоков и 

Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве Набокова; размышления 

писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита Лужина». 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времён войны. Лирика военных лет. Песенная поэзия Лебедева-Кумача, Исаковского, 

Ошанина, Долматовского, Суркова, Фатьянова, Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. Жанр поэмы в литературной летописи войны. Поэма Твардовского «Василий 

Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» Симонова, «Звезда» 

Казакевича, «Спутники» Пановой, «Молодая гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Полевого, «Судьба человека» Шолохова и др. 

А.Т.Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента», «Я знаю, никакой моей вины», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь», 

«В чём хочешь человечество вини» и др. по выбору. Доверительность и теплота лирической 

интонации Твардовского. Любовь к правде сущей как основной мотив лирического эпоса 

художника. Память войны, тема нравственных испытаний в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исорической памяти. Гражданственность и нравственная 

высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: Бунин о поэме «Василий Тёркин»; некрасовские традиции в 

лирике Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность Твардовского в журнале «Новый мир»; 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей», «Полночь в моё городское окно», поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль». 

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения: «Гроза идёт», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. по выбору. Н.Заболоцкий и 

поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции 

Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве 



 

Заболоцкого; влияние поэзии Тютчева, Блока, Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Заболоцкого и живопись Кустодиева, Филонова, Шагала, 

Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

Литературный процесс 50-80-х годов  

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Друниной, Дудина, 

Луконина, Орлова, Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В.Некрасова. проза 

советских писателей, выходящих за рамки нормативов социалистического реализма. 

 «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях Дудинцева, Тендрякова, 

Розова, Аксёнова, Солженицына и др. Поэтическая оттепель: громкая и тихая лирика. 

Своеобразие поэзии Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Ахмадулиной, Рубцова 

и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Бондарева, Воробьёва, 

Ананьева, Кондратьева, Васильева, Носова, Астафьева. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения Залыгина, Можаева, Солоухина, 

Казакова, Абрамова, Белова и др. Повести Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес Вампилова, прозы 

Астафьева, Трифонова, Маканина, Домбровского, Крупина. 

Историческая романистика 60-80-х годов. Романы Пикуля, Балашова, Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях Шаламова, Гинзбург, Волкова, Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80 годов. Поэзия Визбора, Галича, Окуджавы, 

Высоцкого, Башлачёва. 

В.М.Шукшин. 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и публика как два нравственно-общественных 

полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество Шукшина и произведения 2деревенской прозы». 

Межпредметные связи: кинодраматургия Шукшина. 

Для самостоятельного чтения6 рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка 

«До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н.М.Рубцов 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам», «В горнице», «Душа 

хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ 

скитальца и родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Рубцова. 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В.П.Астафьев 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» Астафьева и «Старик и море» Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

В.Г.Распутин 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-



 

у..» Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом  и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом прстранстве» Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и 

Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А.И.Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя 

в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь, с точки зрения мужика, очень народная 

вещь». Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 

финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве Солженицына и его 

литературных предшественников. 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар» Калита», цикл «Крохотки». 

У литературной карты России  

Обзор творчества Шаламова, Носова, Фёдорова, Солоухина по выбору учителя и учащихся. 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы Шаламова. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е.Носова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике 

В.Фёдорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В.Солоухина. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Екимова, Носова, Бондарева, Проскурина, Полякова и др. Новейшая 

проза Петрушевской, Каледина, Аксёнова, Проханова, Астафьева, распутина. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе Маканина, Улицкой, Т.Толстой, Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности. Поэма в прозе «Москва – Петушки» Ерофеева как воссоздание 

«новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И.Губерман, Д.Пригов, Т.Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Литература народов России  

Г. Айги, Р.Гамзатов, М. Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, 

К.Хетагуров, Ю.Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, 

А.Камю, A Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С. Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.-М.Ремарк,  Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б.Шоу, У.Эко.  

Произведения не менее трех авторов по выбору 



 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, Г.Гейне, А.Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элио. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

1.3. Иностранный язык (английский) 

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№4 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков  оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 



 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Речевые умения. Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, 

ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

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

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, 



 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ

 АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

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, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 



 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

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

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

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

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

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 



 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.4. История 

Место предмета «История» в учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

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 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-XX веков. 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 1917 г. 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 партийно-государственного 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. 

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 военно-стратегического 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 

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. 

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. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

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. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. 

– середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

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

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

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

пути».  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 ХХ 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-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 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. Локальные конфликты в современном мире.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 XXI в. 

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

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

культуры в информационном обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала XXI в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до начала XXI в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.5. Обществознание 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: развитие личности в 

период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально- гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 



 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в характерных социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. СУЩНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

информации. Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. МНОГООБРАЗИЕ И 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. 

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и фомы. 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. 

Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 

Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. Понятие научной истины, ее критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Введение в социологию Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Социальная стратификация и 

мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 



 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. ЭКОНОМИКА И 

ПОЛИТИКА. 

Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

РОССИИ. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. Этнокультурные 

ценности и традиции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСА. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 

организации в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП 

СВОБОДЫ СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Введение в политологию Политология как наука. 

Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики 

государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 

ценности и признаки. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ. 

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы давления 

(лоббирование). Выборы в демократическом обществе.  Избирательная кампания. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, 

пути его урегулирования. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ. 

Введение в социальную психологию Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное взаимодействие. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 

взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. ОБЩЕНИЕ В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 



 

Групповая сплоченность. АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ 

КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. 

Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.  

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. Опыт познавательной и 

практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- кр

итическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- ос

уществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

-анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 



 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- эф

фективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ор

иентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.6. География 

Место предмета «География» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 



 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

Обязательный минимум содержания 

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Практические работы 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления 

и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ 

и представление ее в графической и картографической форме. 

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Население мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 



 

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Регионы и страны мира  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны 

и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической специфики. 

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических 

и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 



 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций.                         

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне 

назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 



 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 1.7. Алгебра и начала анализа 

Место предмета «Алгебра и начала анализа» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение алгебры и начала анализа на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) методом 



 

интервалов. 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и 

действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. 

Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. 

Тригонометрические выражения  

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, связь этих 

определений с определениями тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента (угла, числа). 

Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, изображающей 

число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных  углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики  

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования 

функции (область определения, множество значений, нули функции, четность и нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, 

промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций 
siny x

, 
cosy x

, 
tg y x

, 
ctg y x

. Периодичность, 

основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование 

тригонометрических функций и построение их графиков*. 

 

 Решение тригонометрических уравнений (неравенств)  

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений 
sin x a

, 
cos x a

, 

tg x a
. Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических 

уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного, применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений, однородные уравнения). 

Степенная функция  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический корень 

натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства 

степеней. Понятие степени с иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

Логарифмическая функция  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства (простейшие). 

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  



 

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

Уравнения, неравенства, системы  

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование 

степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные 

системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных                                          

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица производных 

основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида 
 y f kx b 

.                                                                    

 Применение производной  

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и 

минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение  

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, медиана, 

среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 

исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция 

, 0
k

y k
x

 
. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 

2
, 0y ax a 

 и 

2
, 0y ax bx c a   

. Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств 

функции.  



 

Показательная функция 

x
y a

, её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции.  

Логарифмическая функция 
log

a
y x

, её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

Тригонометрические функции (
siny x

, 
cosy x

, 
tgy x

, 
ctgy x

), их свойства 

и графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных и 

логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений Решение показательных и 

логарифмических уравнений и их систем Решение тригонометрических уравнений. Решение 

задач с использованием производной. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения алгебры и начала анализа ученик должен: знать/понимать: 

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

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

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

 строить графики изученных функций; 

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

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 



 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

1.8.Геометрия 

Место предмета «Геометрия» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Обязательный минимум содержания 

Предмет стереометрии и аксиомы стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Прямые и плоскости в пространстве.  

Параллельность прямых и плоскостей  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность 

плоскостей.  Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 

и плоскостью.  



 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямых.                                                                                                                               

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

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

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  

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).  

Векторы в пространстве 

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. 

Метод координат в пространстве.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар  

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  

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира.                                                                                                             

Уметь: 



 

распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы ;соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями , изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела,  выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение  

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

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения  в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул  

и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел   при решении 

практических задач, используя при необходимости  справочники и вычислительные устройства. 

 

1.9. Информатика и ИКТ 

Место предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 

профильных учебных предметов. 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания 

Информация. Информационные системы и базы данных  

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 



 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование основных 

методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Информационные процессы. Интернет.  

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. 

Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. 

Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических 

машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства 

алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в 

компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. Математические основы 

информатики.Тексты и кодирование.Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано.Системы счисления.Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этихсистемах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства 

создания Web-сайтов. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии).Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 

искажение передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Программирование обработки информации. Информационное моделирование.    

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 

минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  



 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

 



 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 



 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Социальная информатика 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

 

1.10. Физика 

Место предмета «Физика» в учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально- этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 



 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 

– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 



 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции  и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 



 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

1.11. Химия 

Место предмета «Химия» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 



 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания 

Введение в органическую химию  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии, гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Предельные углеводороды  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): Горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Непредельные углеводороды  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация и полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиеныи каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1, 3 и изопрена:  обесцвечивание бромной воды и 

полимеризации в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакции полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид, его применение. 

Демонстрации.  

Горение метана, этана, этилена, ацетилена.  Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 

к  раствору перманганата калия и бромной воде.  Получение этилена реакцией дегидратацией 

этанола и деполимеризации полиэтилена,  ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2.  

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» . 4. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 5. Получение и свойства ацетилена.  

Циклические углеводороды  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Понятие о циклоалканах. Бензол - представитель ароматических углеводородов. Природные 

источники углеводородов и их переработка. Генетическая взаимосвязь углеводородов 

Спирты. Фенолы. Амины  

Спирты.   Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

   Каменный  уголь.  Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 



 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные  

 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы  

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 

ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на 

основе свойств.  

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.    Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот 

в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 





 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   

этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол этаналь   этановая кислота.  

Биологически активные органические соединения, полимеры  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка. 

 Искусственные и синтетические полимеры. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию 

и химически реактивам.  

Строение атома   

Атом - сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир.  

Состояние   электронов   в    атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 

атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули: и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-,p-, d- и  f-семейства. 

Валентные   возможности   атомов   химических    элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном: состояниях. Другие факторы, определяющие ва-

лентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных 

орбита-лей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

IIериодический   закон   и   периодическая   система   химических   элементов   Д. И. 

Менделеева   и   строение   атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 

фактологического  материала, работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Мейепа); съезд химиков в Карлсруэ. 

Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка, периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука-Ноэли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 



 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона.  Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение   вещества  

Химическая    связь.    Единая    природа  химической  связи.   Ионная химическая связь и 

.ионные кристаллические решетки, Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно -акцепторный),    по    электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания  электронных  орбиталей  (σ  и  π),   по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы.  Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью:  атомная и 

молекулярная. Металлическая химическая связь и металлические кристаллические   решетки.   

Водородная   связь: межмолекулярная и внутримолекулярная.  Механизм образования этой 

связи, ее значение. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей: 

ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи 

в другой; разные виды связи в одном веществе и т. д.  

Свойства   ковалентной   химической   связи.  Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Гибридизация   орбиталей   и   геометрия   м о л е к у л.   sp3--Гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; «р2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и: графита; 

sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма, 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория  строения   химических соединений  А. М. Б у т л е р о в а. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б.Дюма, Ф.Велер, 

Ш.Ф.Жерар, Ф.А.Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере.  Личностные качества А. М. 

Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития, теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного стро-

ения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические  основы   общности   двух    ведущих    теорий   химии.   Диалектические 

основы общности периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения  А. М. Бут-

лерова  в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, 

русский менталитет),  предсказании (новые элементы   -    Ga,   Se,   Ge   и   новые   

вещества   — изомеры) и развитии  (три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные 

системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эф-

фект Тиндаля. Коагуляция. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 



 

Расчетные задачи. 1. Расчеты, по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями 

«массовая доля» и «объемная доля компонентов смеси:. 3. Вычисление молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Моде-

ли: молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 

фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем: 

с жидкой средой. Коагуляция,  Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1, Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с 

образцами органических и неорганических полимеров.  

Химические реакции  

Классификация химических   реакций   в   органической   и   неорганической  химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без 

изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и обра-

зующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменении:) степеней: 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и   неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- 

и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по 

виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические), Особенности классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. И, Гесса 

и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости, реакции. Скорость гомо- и: гете-

рогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон: Вант-Гоффа);  концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Обратимость  химических   реакций.  Химическое    равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. 

Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение 

растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 



 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, слож-

ных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гид-

ролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. 

Определениие рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции».  

6. Нахождение константы равновесия реакции по равновесным концентрациям: и определение 

исходных концентраций веществ. 

Демонстрации.  Превращение красного фосфора  в белый, кислорода — в озон. Модели н-

бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 

этанола. Цепочка превращений; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и спирта 

в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения 

(этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на. примере реакций 

соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение 

извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 

температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода 

с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие 

цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего 

слоя». Омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и 

сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов, Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; 

нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических 

и неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 

желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гид-

роксиды). Кислоты, их классификация, Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева и строение их 

атомов.  Простые вещества -  металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электро-

химическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 



 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения). 

Неметаллы Положение неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе.  Неметаллы простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства; 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными: веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и 

др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул 

и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-

основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления 

неметалла. 

Кислоты  органические  и  неорганические.   Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения.   Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность  оксидов  и  гидроксидов   некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь,   лиганды,   координационное число, внутренняя сфера, внешняя: 

сфера. Амфотерность  аминокислот:   взаимодействие  аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли: 

(биполярного иона). 

Генетическая  связь  между классами органических и неорганических соединений.   Понятие 

о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и: 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь 

в органической  химии (для: соединений,   содержащих  два атома  углерода  в  молекуле). 

Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 

8. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано 

в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 



 

Демонстрации.   Коллекция   «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция  «Классификация органических   веществ»   и   образцы   

представителей классов.  Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами 

соляной и серной кислот; г) натрия, с серой;  д) алюминия с иодом; е) железа с раствором 

медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра.  Оксиды и гидроксиды хрома, их 

получение  и  свойства.   Переход  хромата в  бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависи-

мости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. 

Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, 

графита. Аллотропия фосфора» серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом 

б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом: г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и 

сероводородной воды;   е) обесцвечивание  бромной  воды  этиленом или ацетиленом. 

Получение и свойства хлороводорода,  соляной кислоты  и аммиака.  Свойства соляной,  

разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной 

кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для му-

равьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка).  

 Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств  кремниевой, 

фосфорной, серной и хлорной кислот;   сернистой   и   серной   кислот;   азотистой и азотной 

кислот.  11. Свойства соляной, серной 

(разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, сульфатом, меди 

(II) и хлоридом  аммония.   13. Разложение  гидроксида меди   (II).   Получение   гидроксида   

алюминия   и изучение его амфотерных свойств. 

Химия и общество  

Химия и производство.   Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической, промышленности. Энергия для химиче-

ского производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей 

среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического 

производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ПИК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов 

и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры, и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и 

умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции 

средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов, 15. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 



 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

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

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

Электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

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

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

1.12. Биология 

Место предмета «Биология» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 



 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Основы цитологии  

Неорганические вещества, входящие в состав клетки  

Органические вещества, входящие в состав клетки. Белки. 

Органические вещества, входящие в состав клетки. Белки.Ферменты. 

Органические вещества, входящие в состав клетки. Углеводы. 

Органические молекулы - жиры и липоиды. Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. 

ДНК 

Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. РНК 

АТФ. Строение. Функции. Витамины. 

Обобщающий урок по теме «Химическая организация клетки» 

Строение эукариотической клетки. Цитоплазматическая мембрана. Ядро и ядерные 

компоненты. 

Цитоплазма и ее органоиды: цитоскелет, клеточный центр, рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи лизосомы включения. 

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Сходство и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток. 

Сходство и различие в строении клеток растений, животных и грибов. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Зачет по теме «Строение клетки». 

Метаболизм  

 Обмен веществ и энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Способы питания клетки Автотрофное питание. Космическая роль фотосинтеза.    Фазы 

фотосинтеза. Автотрофное питание. Хемосинтез. Значение. Биосинтез белков. Понятие о 

гене. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белка. Трансляция. Регуляция 

биосинтеза в клетках прокариот и эукариот. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Жизненный, или клеточный, цикл. Митоз, фазы митоза, значение. Мейоз. Механизм мейоза, 

его биологическое значение. Размножение. Виды бесполого размножения. 



 

Половое размножение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение и его типы. 

Оплодотворение у цветковых растений. Онтогенез. Типы онтогенеза Эмбриональный период 

онтогенеза. Постэмбриональный период. Обобщение по теме «онтогенез». 

Жизненный, или клеточный, цикл. Митоз, фазы митоза, значение. 

Основы генетики  

Основные понятия генетики. Моногибридное скрещивание. Цитологические основы при 

моногибридном скрещивание. Анализирующее скрещивание. Множественные аллели. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Решение задач по теме «Дигибридное и 

полигибридное скрещивание» 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Решение задач по теме 

«Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана» Взаимодействие неаллельных генов 

Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. Решение задач по теме «Взаимодействие неаллельных генов» 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Решение задач по теме «Наследование признаков, сцепленных с полом.» 

Основные формы изменчивости.  Модификационная изменчивость. 

Статистические закономерности модификациионной изменчивости 

Виды наследственной изменчивости. Причины мутаций. Соматические и генеративные 

мутации. 

Генетика и человек  

Методы исследование генетики человека. 

Генетические основы здоровья. Наследственные заболевания 

Характер наследование некоторых признаков у человека. 

 

 

История эволюционных идей   

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. История эволюционных идей. Развитие эволюционного 

учения Ч.Дарвина. Ч.Дарвин и основные положения его теории. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 

Современное эволюционное учение  
 Вид,его критерии. 

Л/р № 1. «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

Л/р №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Генетический состав популяции 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Изменения генофонда 

популяции. Борьба за существование и ее формы 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции 

Естественный отбор и его формы. 

Л/р № 3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Изолирующие механизмы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Видообразование. Макроэволюция и ее доказательства 

Система растений и животных – отображение эволюции. 

Главные направления эволюции органического мира. 

Происхождение жизни на Земле  

Основные этапы развития жизни на Земле 

Пр. р. № 1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции.  

Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. 

Пр. р. № 2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 



 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Положение человека в 

системе животного мира. 

Эволюция человека. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека 

Происхождение человеческих рас. 

Экологические Факторы   

Развитие экологии как науки 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов 

Биологические ритмы. Местообитание и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, симбиоз 

Основные экологические характеристики популяции 

Динамика популяции 

Пр. р. № 3. Решение экологических задач. 

Структура экосистем  

Экологические сообщества.  Классификация экосистем 

Видовая и  пространственная структура экосистем 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые связи. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.  

Пр. р. № 4. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Причины устойчивости и смены экосистем.      Л/р. №4.  Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы.               Пр. р. № 5. Сравнительная 

характеристика пр-родных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 Основы рационального природопользования 

Биосфера  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о  биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Влияние человека на эволюцию биосферы 

.Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде 

Пр. р. № 6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Экскурсия № 2 Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы) 

Пр. р. № 7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Обобщающее повторение  

Повторение и обобщение знаний по теме «Биология как наука. Методы научного познания»  

Повторение и обобщение знаний по теме «Клетка»: химический состав. 

Повторение и обобщение знаний по теме «Организм»: свойства живых организмов 

Повторение и обобщение знаний по теме «Вид» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Популяция» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Экосистемы» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Популяция» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Экосистемы» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

     - основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

     -  сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Хайди-Вайнберга); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 



 

экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез 

(чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека); 

      -  имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной 

картины мира; 

      - строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

       -  сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и 

хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 

размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического 

видообразования;  влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

формирование приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы; 

       - использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования 

современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов  на организм 

человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; 

единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний , генных и 

хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

- решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; 

источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы 

питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных исследований 

биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

- ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

1.13. Астрономия 



 

Место предмета «Астрономия» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Обязательный минимум содержания 

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности методов познания в астрономии. Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Горизонтальный 

параллакс. Небесная механика. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Законы 

Кеплера. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.  

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Космические лучи. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.  Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. Малые тела Солнечной системы. Метеоры, болиды и метеориты.  Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 

Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Коричневые карлики. Эволюция звезд, 

ее этапы и конечные стадии. Строение и состав Солнца, солнечной атмосферы. Излучение и 

температура Солнца. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце.  Солнечно-земные связи. Источник энергии Солнца.  

Наша Галактика – Млечный путь  

Состав и структура, и размер нашей Галактики. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  



 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Квазары. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Скопления и сверхскопления 

галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой Взрыв. Ускорение 

расширения Вселенной. Реликтовое излучение. Темная энергия и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение 

их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

Знать, понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

Уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 



 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

1.14. Физическая культура  

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Метание гранаты на дальность, в коридор, в цель. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных  и.п. Ловля набивного мяча. Эстафеты, старты из различных и.п. , бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Челночный бег, бег с изменением направления, 

скорости, способа перемещения. Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья. Л/а 

упражнения направленные на подготовку сдачи норм комплекса ГТО. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Овладение техникой длительного бега – бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. 

Кросс до 3000 метров. Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Бег с преодолением препятствий, прыжки через препятствия, 



 

на точность приземления. Упражнения на развитие выносливости для сдачи кроссовых 

дистанций комплекса ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2; 3:3; 4:4; 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

трех игроков (тройка, малая восьмерка). Игра по упрощенным правилам.  

Волейбол 

Стойка, перемещение в стойке. Варианты блокирования нападающих ударов, 

страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Отбивание мяча кулаком через сетку. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. Прямой нападающий удар. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте, в движении, с маховыми движениями ногой. Простые связки .ОРУ в парах. 

Мальчики:  подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги 

врозь. 

Девочки:  вис прогнувшись на нижней жерди. 

Мальчики:  прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину 110 см). 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Подготовительные упражнения для сдачи тестов комплекса ГТО (гибкость, сила) 

ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВ (юноши), художественной гимнастики (девушки) 

На  овладение  техникой  приемов: стойки и передвижения в стойке, захваты рук и 

туловища, приемы борьбы за выгодные положение. Борьба за предмет. Упражнение по 

овладению видов страховки. На развитие силовых способностей. На развитие силовых 

способностей. На развитие силовых способностей и силовой выносливости. На знание о 

физической культуре. На овладение организаторскими способностями. 

Упражнения с предметами (обручи, лента). Ритмическая гимнастика. Танцевальные 

элементы 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 



 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности  по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства  индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 



 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Военная безопасность государства 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сер- 

дечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 



 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Военная безопасность государства 

Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевая слава российских воинов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для 

региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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



 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- 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); 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

1.16. Кубановедение 

Место предмета «Кубановедение» в учебном (плане муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

 

Курс «Кубановедение» позволяет реализовывать в практической деятельности школы 

принципы государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в законе РФ «Об образовании»: 

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

защита системой образования национальных культур и региональных культурных традиций 

в условиях многонационального государства; 

 формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню знаний; 

формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

различными этническими, религиозными и социальными группами; гуманизация и 

гуманитаризация процесса образования. 

Приоритетные направления: 

осознание ценности культурно-регионального сообщества своей малой родины 

Кубани как составной части российской гражданской нации; принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа России; 

развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной принадлежности по 

факту своего происхождения и начальной социализации; 

формирование способностей предупреждать межнациональные конфликты и 

разрешать их ненасильственными средствами; 

освоение культуры межнационального общения в современном мире. 

Обязательный минимум содержания 



 

Введение Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. 

Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрѐсток исторических путей 

племѐн и народов). Этнокультурное своеобразие региона.  

 Природа. Кубани: изучение территории, геологическая история, природные 

комплексы и их изменение (б часов)   

Исследования природы Кубани в XVIII - начале ХХ в.  

Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской Академии наук. 

Исследования И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Исследования природы края в период его 

заселения. М. С. Гулик, В. П. Колчигин. Описание природы Кубани в трудах учѐных и 

просветителей ХIX -начала ХХ в. Учѐные- 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).   

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 каменном угля.  

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских 

беспозвоночных животных, появление рыб, водных динозавров. Образование гористых островов, 

толщ известняка, мела, песчаника, глинистых сланцев.  

 Северо-Западный Кавказ в четвертичное время.   

Кайнозойская эра, палеогeновый период. Появление морских млекопитающих (дюгони, 

мелкие зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказских гор, господство тропической 

растительности.       

Неогeновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование Чѐрного 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 Чѐрного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до 

современного состояния.   

Живой мир Кубани в настоящее время.   

Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространѐнные виды растений, грибов, 

животных. Редкие представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие влияние 

на снижение их численности. Вымершие живые организмы, причины их исчезновения.   

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 

видовом состава организмов, обитающих в Азовском и Чѐрном морях. Учѐные, исследователи, 

краеведы XIX - начала ХХ в. об охране и рациональном использовании природных ресурсов 

Кубани.    

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час).    

       Раздел II. История Кубани в далѐком прошлом (3 часа)     

Эпохи камня и бронзы на территории края.       

Стоянки людей древнекаменного века (посѐлки За Родину, Ильский). Майкопская культура. 

Раскопки Майкопского кургана (1897). Н. И. Веселовский. Дольменная, катакомбная, 

северокавказская и срубная культуры. Периодизация. Ареал. Характерные черты.   

  Меоты и кочевники.       

 Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз племѐн: 

дандарии, доски, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. Занятия. Общественный строй. 

Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения учѐных. Кочевники: киммерийцы, скифы, сарматы. 

Начало оформления сирако-меотской этнической общности (I в. н. э.). Аланы - предки осетин. 

Античные авторы о племенах Северном Кавказа.   



 

    Боспорское царство.   

Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском 

полуострове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского царства со столицей в 

Пантикапее (около 480 г до н. э.). Борьба правителей Боспора за присоединение синдского 

государства. Горгиппия - крупный порт, торговый и куньтурный центр Боспорского царства.      

Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтийскому царству. 

Митрйдат 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. (4 часа)   

Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы н степнякн.   

Установление господства гунно-болгарского союза племѐн в Приазовье. Образование на 

территории Кубани Великой Болгарии и еѐ 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-монтольское нашествие (ХIII в.). Сопротивление адыгских племѐн.     

Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV вв.)        

Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чѐрном море. Основание reнуэзских 

колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, Матрега, Мала, 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 Чѐрном 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). Объединѐнный русско-адыгский поход против крымско-турецких войск 

(1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией.  

Раздел IV. Кубань в конце XV11-XV11I в. (6 часов)  

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 еѐ 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 лииейцы. Заселение Прикубанья  

Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней Г. А. 

Потѐмкина. «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 административном 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 еѐ исходе казачьей артиллерии. Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-

1797). Ем бесславный итог Персидский бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым 

казачеством и войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями.       

Раздел V. Кубань в ХIХ столетии (10 часов)   

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, и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной 

части Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 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 ем 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 создания в Закубанье военно-

религиозного государства.  

Тема 21. Декабристы на Кубани.  

Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьском восстания (разжалованных офицеров 

и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бестужева-Марлинском.   

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 Ново- российска 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 ц 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. Заводовский, 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 (1 854-1 855). 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 подъѐма 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.  

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли  

Переход к трѐхпольным 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: 

Бедросовы, 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 напряжѐнности, связанной с проведением реформ в городах, 

станицах и аулах. Распространение революционных идей на Кубани. Кружок «землевольцев» в 

Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Революционная 

пропаганда на Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андреюшкин). Марксистские кружки. Земледельческая 

ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община 

«Криница» в Черноморском округе.  

Раздел VI. Культура Кубани (3 часа)  

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 молодѐжи. 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. 

Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика населѐнных пунктов края.  

Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган на Кубани.  

Заключение. 

 Итоговое повторение  

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 (7 часов)  

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 еѐ последствия. Героика и трагизм 30-х. Наци- онально-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 добро- вольческих 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 объѐмов 

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 (1 час).  

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития (5 

часов)  

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система  

Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические 

показатели.  

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 (1 час).  

Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе (5 часов)  

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. Молодѐжь Краснодарского края как социальная группа  



 

Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодѐжи как социальной 

группы Краснодарского края. Динамика ценностных ориентаций молодѐжи Краснодарского края. 

Молодѐжные субкультуры.  

Итоговое повторение (1 ч.).  

Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс (5 часов)  

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.  

Молодѐжные организации, движение волонтѐров.  

Тема 17. Региональная политическая культура населения  

Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для участия в 

политике и активная жизненная позиция молодѐжи.  

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 (1 час).  

Раздел V. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации (5 часов)  

Тема 19. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации  

Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и еѐ 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  

Полномочия, порядок действий.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час).  

Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России (5 часов)  

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 народного творчества. Проблемы 

культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. Культурная политика в Краснодарском 

крае.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час).  

Заключение.  

Итоговое повторение (1 час)  

Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции развития региона. 

Прогнозы. Необходимость формирования активной жизненной позиции молодого гражданина - 

жителя Краснодарского края. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения кубановедения выпускник научится знать /понимать: 

 основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала XXI века, раскрывать 

их в контексте исторических событий, происходивших в этот период в стране и мире; 

 особенности экономико-географического и геополитического положения Краснодарского 

края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

 административное устройство Краснодарского края, численность населения, этническое и 

конфессиональное многообразие региона; 

 современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, происходившие на 

территории Кубани в период Гражданской войны и Великой российской революции; 

 особенности развития экономики Краснодарского края, её современное состояние и векторы 

развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хозяйства; 

 особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

 политико-правовой статус Краснодарского края; 

 особенности развития культурного пространства региона; 

 имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искусства, политиков и 

военных, способствовавших социально-экономическому развитию кубанского региона; 

 место и роль Краснодарского края в современной России; 

В результате изучения кубановедения выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить важнейшие события региональной истории с историческими событиями, 

происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России и мире в XX - начале XXI века; 

 использовать исторические карты и другие источники информации для решения 

поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших событиях 

истории Кубани и их участниках; 

 объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, используемых на уроках 

кубановедения; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общее и 

различное, устанавливать причинно- следственные связи; 

 оценивать значимость исторических событий, происходивших на Кубани, формулировать 

собственную позицию в отношении роли личности в истории региона; 

 использовать компьютерные технологии для получения разнообразной информации о 

Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, 

презентаций; 

-использоватьзнания по кубановедениюпри написании исследовательских проектов, рефератов, 

сочинений, выполнении творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об 

экскурсиях по краю; 

 составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины по материалам 

семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также рассказам старожилов; 

 приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведений литературы и 

искусства известных кубанских авторов; 

 использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому 

краю, а также посещений выставок и краеведческих музеев; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происходящих в 

Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

 применения полученных знаний об истории и культуре своего и других народов Кубани в 

общении с людьми в школе и за её пределами; 

 ведения диалога в поликультурной среде; 

 понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособности, а также 

осознанного выбора будущей профессии; 

 осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - одного из регионов 

Российской Федерации; 

 адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского края и понимания 

основных тенденций и перспектив развития региона; 

 освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политической культуры для 

противостояния фальсификациям и намеренным искажениям истории Кубани в контексте событий, 

имевших место или происходящих в России и мире; 

 понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к людям других 

национальностей и конфессий; 

 осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и согласия; 

 активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края; 

 осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

1.17. Современная русская литература 

Место курса «Современная русская литература» в учебном плане муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

 

Обязательный минимум содержания 

Введение. Общественно-литературная  жизнь конца 20 века: её противоречивость и своеобразие. 

Нравственные и эстетические искания русской художественной литературы последних 

десятилетий 20 века и начала 21 века. 

Теория литературы: 

Художественный метод, литературный процесс, многообразие литературных направлений,  

течений; постмодернизм, модернизм,. 

Повторение: 

Символизм,  постсимволизм,  акмеизм,  футуризм. 

Валентин Распутин.  Биографический очерк. 

Для чтения и изучения: 

Рассказы «Женский разговор», «Нежданно-негаданно». 

Осуждение современной цивилизации, большого города, их негативная роль в разрушении 

национальных традиций. 

Русское крестьянство – колыбель и духовная почва русской национальной культуры и народной 

нравственности. 

Для чтения и обсуждения:  

Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». Рассказы «В ту же землю», «Изба», «В больнице», «Наташа», 

«Что передать вороне», «Новая профессия». 

 Теория литературы: 

«Неопочвенническое»  течение, «деревенская проза». 

Повторение: 

А. Солженицын.  Рассказ «Захар Калита», Е. Носов. Рассказ «Лоскутное одеяло», И. Тургенев 

«Живые мощи». 

Творческая работа: 



 

Анализ рассказа по выбору, реферат «Судьба человека в поздних рассказах В. Г. Распутина».  

Владимир Крупин. Биографический очерк. 

Для чтения и изучения: Сборник миниатюр «Крупинки». Традиции русской классической прозы в 

рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Психологический 

параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. 

Для чтения и обсуждения: 

Повесть «Люби меня, как я тебя». Рассказы «А ты улыбайся!», «Передаю», «Отцовское поле». 

Теория литературы: 

Натурализм, реализм, авторская позиция, психологический параллелизм. 

Творческое задание: 

Эссе, рецензия, реферат «Традиции классической литературы в прозе В. Крупина». 

Повторение: 

В. Астафьев. Сборник миниатюр  «Затеси». 

А. Варламов. Биографический очерк. 

Проза писателя в критике и литературоведении. 

Для чтения и изучения: 

Повесть «Рождение».   Проблема нравственного выбора, пробуждения человека, постижение себя 

как  «экзистенции». 

Своеобразие художественной речи. 

Для чтения и обсуждения: 

А. Варламов: проза. Романы «Купол», «Затонувший ковчег», «Купавна».  

Теория литературы: 

Реализм, неореализм, ироническая проза, тема, идея, лейтмотив, проблематика. 

Повторение: 

М. Шолохов. Рассказы «Чужая кровь», «Судьба человека». 

Творческая работа: 

Эссе, рецензия, реферат «Экзистенциальные мотивы в прозе А. Варламова». 

Борис Екимов. Биографический очерк. 

Особенности прозы писателя. 

Для чтения и изучения: 

Рассказы «Ночь исцеления», «Фетисыч», повесть «Пастушья  звезда». 

Жизненные принципы героев. Самоопределение  человека в жизни.  

Национальные истоки  нравственности  героев произведений.  

Традиции «деревенской прозы». 

Для чтения и обсуждения: 

Рассказы «Живая душа», «Холюшино подворье», «Старший брат», «Мальчик на велосипеде». 

Теория литературы: 

Конфликт, приёмы анализа мотивов, роль художественной детали, 

характер героя в развитии. 

Повторение: 

Л. Н. Толстой  роман - эпопея  «Война и мир», В. Астафьев «Царь-рыба», Н. Рыленков «Все в 

тающей дымке». 

Творческая работа: 

Реферат «Художественный мир  Б. Екимова». 

Григорий Петров. Биографический очерк. 

Проза писателя в критике и литературоведении. 

Для чтения и изучения: 

Повесть «У нас в богадельне».  



 

Русский национальный характер. Нравственная и социальная   

проблематика  повести. Своеобразие комизма писателя: формы 

и приёмы комического. 

Для чтения и обсуждения: 

Рассказы «Страстная седмица», «Царство земное и небесное». 

Теория литературы: 

Эпос, повесть, сказ, библейские мотивы, методы сатиры, приемы   и формы комического. 

Повторение: 

И. С. Тургенев «Записки охотника», «Степной король Лир», 

Н. С. Лесков «Очарованный странник». 

Творческая работа: 

Эссе «Художник и общество». 

Дмитрий  Бакин.  Проза писателя в критике и литературоведении. 

Для чтения и изучения: 

Рассказы «Сын дерева», «Стражник лжи». Тема добра и  зла, 

самопожертвования, зависимости человека от близких ему людей –  

матери, сестер и братьев, укрепления семейных уз. 

Приоритет человеческих ценностей в произведениях Дмитрия Бакина. 

Для чтения и обсуждения: 

Рассказы из книги «Страна происхождения». 

Теория литературы: 

Философическая проза, особенности системы поэтики, проблема, стиль, образ, мотив. 

Повторение: 

А. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Юшка». 

Творческая работа: Эссе, отзыв, рецензия. 

Татьяна Толстая. Биографический очерк. 

Проза писателя в критике и литературоведении. 

Для чтения и изучения: 

Рассказы «Факир», «Река Оккервиль», «Сомнамбула в тумане». 

Романтический мотив  двоемирия.  Метафоризм как доминанта художественного стиля писателя. 

Для чтения и обсуждения: 

Роман «Кысь», проза. 

Теория литературы: 

Эпос, проза, романтическое  двоемирие, постмодернизм, метафора, гротеск, авторская позиция. 

Повторение: 

И. Северянин. Проза. 

Творческая работа: 

Рецензия, реферат «Мотив двоемирия в прозе Т. Толстой». 

Виктор Пелевин.  Биографический очерк. 

Особенности прозы писателя. 

Для чтения и изучения: 

Рассказы «Хрустальный мир», «Бубен внешнего мира». 

Философская и нравственная проблематика в рассказах. Передача сложности и противоречивости 

человеческой личности. Модернистская поэтика. Особенности писательской манеры. 

Для чтения и обсуждения: 

«Поколение «П», «Синий фонарь», «Происхождение видов». 

Теория литературы:  

Символ, гротеск, антитеза. 

Творческая работа: 

Отзыв, реферат «Приемы создания картины современного мира в творчестве В. О. Пелевина». 

Виктор Астафьев. Биографический очерк. 

Проза писателя в критике и литературоведении. 

Для чтения и изучения: 

 Рассказ «Пролетный гусь». Отражение трагедии войны в художественном мире рассказа. Средства 



 

выражения авторской позиции.  Изображение «немилосердного» отношения к солдатам – 

победителям.  

Для чтения и обсуждения: В. Астафьев роман «Прокляты и убиты», К. Воробьев «Это мы, 

господи!», Е. Носов «Красное вино победы». 

Теория литературы: 

Основные особенности прозы «жестокого реализма», проблематика, мотив, архетип, натурализм, 

реализм. 

Творческое задание: 

Рецензия, отзыв. 

Повторение: 

В. Быков «Обелиск», В. Астафьев «Живи и помни». 

Василь Быков.  Биографический очерк. 

Мир художественной прозы писателя. 

Для чтения и изучения: 

Рассказ «Крутой берег реки». Гуманное отношение к человеку.  

Проблема отдаленных последствий вооруженного конфликта для мирных людей. 

Для чтения и обсуждения: 

«Знак беды», «Облава». 

Теория литературы: 

Фабула, сюжет, пафос, авторская позиция, психологизм, ракурс повествования. 

Повторение: 

В. Распутин «Уроки французского». 

Виктор Маканин. Биографический очерк. 

Творчество писателя в критике и литературоведении. 

Для чтения и изучения: 

Рассказы «Кавказский пленный», «Лаз», «Буква «А». 

Общественная проблематика. Утрата нравственных ориентиров, Внимание  к психологии героя, 

«Диалектика души». 

Для чтения и обсуждения: 

А. Солженицын «На изломах», В. Максимов «Кочевание до смерти». 

Теория литературы: 

Литература с реалистической доминантой, традиционализм, «неоклассическая проза», герой-

характер, герой- идея. 

Творческое задание: 

Сопоставительный анализ произведений Л. Толстого «Кавказский пленник» и В. Маканина 

«Кавказский пленный». Реферат «Основные мотивы в творчестве В. Маканина. 

Повторение: 

Л. Толстой «Кавказский пленник». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса Современная русская литература ученик должен 

выучить: 

• авторов и названия произведений; 

• сюжетную особенность и композиционное своеобразие изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные термины; 

• основные направления современной литературы; 

• традиционные темы, мотивы, образы. 

научиться: 

• выявлять архетипические мотивы, анализировать осмысление переосмысление, развитие в 

произведении традиционных тем, проблем, мотивов, сюжетов, образов; 

• определять идейно-тематические особенности художественного произведения; 

• определять авторскую позицию в произведении; 



 

• самостоятельно сопоставлять различные литературно-критические позиции; 

• аргументировать свою точку зрения с опорой на литературоведческий понятийный аппарат; 

• обнаруживать взаимосвязь явлений первичной реальности с художественной 

действительностью произведений литературы; 

• соблюдать культуру диалога в дискуссиях;  

• выполнять работы творческого характера. 

 

1.18. Практикум по математике 

Место курса «Практикум по математике» в учебном плане  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 

 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным 

экзаменам. Используются различные формы организации занятий, такие как лекция и семинар, 

групповая, индивидуальная деятельность учащихся. Результатом предложенного курса должна 

быть успешная сдача ЕГЭ. 

 расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса математики 

(профильного уровня); 

 создание условий для развития творческого потенциала при решении задач повышенной 

сложности; 

 формирование  качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для жизни в современном обществе. 

Задачи курса:  

 сформировать  у обучающихся представление об особенностях  типов заданий, 

использующихся на ЕГЭ; 

 помочь обучающимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы; 

 помочь обучающимся овладеть рядом интеллектуальных математических умений на уровне 

свободного их использования. 

 развить навыки самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой. 

  

Обязательный минимум содержания 



 

Практико-ориентированные задачи 

Сюжетные задачи. Части, проценты. Таблицы и графики. Диаграммы. 

Выбор оптимального варианта. Задачи с прикладным содержанием. 

Геометрические  фигуры и их свойства. Планиметрия  

Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике (медиана, средняя линия, 

высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к стороне). Вписанная и описанная 
окружности.  

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника.  

Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов.  

Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, прямоу-гольника, ромба, 

квадрата, трапеции.  

Формулы площадей плоских фигур.  

Координатный и векторный методы решения задач.  

Преобразование алгебраических выражений  

Преобразование выражений с помощью формул сокращённого умножения. Преобразование 

степенных и иррациональных выражений. 

Функции и их свойства  

Функция, область определения функции. Множество значений функции. 

График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных про- 

Преобразования цессах и явлениях. Обратная функция. График обратной функции. 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно  

осей координат. Линейная функция, ее свойства и график. Квадратичная функ-ция, ее 

свойства и график. Графики тригонометрических функций. 

Уравнения. Неравенства. Системы уравнений  

Целые рациональные алгебраические уравнения с одной неизвестной первой степени. Целые 

рациональные алгебраические уравнения с одной неизвестной второй степени. Дробно 

рациональные уравнения. Уравнения высших степеней. Иррациональные уравнения. Возвратные 

уравнения. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Решение комбинированных 

уравнений.    

Неравенства с одной переменной. Рациональные неравенства.  Неравенства, содержащие 

переменную под знаком модуля. 

Системы уравнений с двумя неизвестными. 

Прогрессии и сложные проценты  

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Проценты. Формула сложных процентов. 

Решение задач на проценты, на смеси, сплавы. 

Комбинаторика и вероятность 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Правило умножения. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Случайные события и вероятности. 

Выражения и преобразования  

Корень степени n, n > 1  Степень с целым показателем. Степень с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тригонометрические 

формулы.  Преобразование тригонометрических выражений. Логарифмы. Преобразования 

логарифмических выражений 

Уравнения. Неравенства. Системы   

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. 

Системы показательных и логарифмических неравенств. 



 

Задачи на составление уравнений   

Задачи на движение по кругу, по прямой. Задачи на концентрацию, смеси и сплавы. Задачи на 

совместную работу. Задачи на проценты. 

Геометрические  фигуры и их свойства  

Треугольник и его элементы. Параллелограмм. Трапеция. Нахождение площадей 

многоугольников. Окружность и круг. Многоугольник.  

Вписанные и описанные окружности. Задачи на вычисление площади.  

Расстояние между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями.  

Угол между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями.  

Сечения куба, призмы, пирамиды. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Задачи на вычисление площади поверхности. Задачи на 

вычисление объёмов.   

Применение производной. Первообразная и интеграл  

Производная. Формулы и правила дифференцирования. Геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Исследование функций с помощью 

производной. Нахождение точек экстремума (локального максимума и минимума) функции. 

Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции. Первообразная. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

Решение КИМов ЕГЭ (профильного и базового уровня)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

В результате изучения курса  выпускник должен 

          знать/уметь:  

 знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство пропорции; 

 знать схему решения  линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств; 

 знать различные способы решения систем уравнений; 

 знать, как используются математические формулы, примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 знать методы исследования элементарных функций; 

 знать, как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 уметь решать линейные, квадратные, дробно-рациональные, иррациональные, 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;  

 уметь составлять алгоритмы решения задач;  

 уметь использовать математические знания в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности; 

 уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой. 

 

Планируемый результат: 

Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса математики; 

 освоить основные приёмы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 овладеть техникой сдачи теста и пользоваться ею на практике; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 



 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Формы работы на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация,  работа на 

компьютере, диагностические работы, обязательные  индивидуальные и творческие 

домашние задания. 

Особенности курса:  

 Краткость изучения материала; 

 Практическая значимость; 

 Нетрадиционные формы изучения материала. 

 

1.19. Русская словесность 

Место курса «Русская словесность» в учебном плане  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4 

 

Обязательный минимум содержания 

Введение или что такое словесность. 

 Слово и словесность. Филология. Отечественные филологи. Предмет словесности. 

Русский язык и разновидности его употребления. 

А.С.Пушкин о русском языке как материале словесности 

Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский язык. Развитие русского языка в «народе» 

и «в книге». А.С.Пушкин и русский литературный язык. Строй языка. Употребление языка. 

Соотносительность средств и способов языкового выражения. Грамматическое и стилистическое 

изучение языка. «Разные манеры пользоваться языком». 

Стиль как явление словесности. 

Общее понятие стиля. Чем различаются разговорный и литературный язык?  Сфера употребления 

разговорного языка. Характерные черты разговорного языка. Запись разговорного языка. 

Главнейшие разновидности разговорного языка. Территориальный диалект Диалектное членение 

русского языка. Сферы употребления и характерные черты литературного языка. Главнейшие 

разновидности разговорного языка. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический 

стиль. Язык художественной литературы. Стилистические возможности языковых средств. 

Многозначность слова, Омонимы. Синонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы, 

Славянизмы. Заимствованные слова. «Макаронический» стиль  

Средства художественной изобразительности . 

 Общеупотребительные слова. Необщеупотребительные слова. Книжные слова. Термины. 

Традиционно- поэтические слова. Народно-поэтические слова. Разговорные слова. Просторечные 

слова. Диалектизмы. Профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы. Эмоционально - экспрессивно 

окрашенные слова. Фразеологизмы. Группы фразеологизмов по сферам употребления и 

эмоционально- экспрессивной окраске.  Крылатые слова и выражения. Источники крылатых слов и 

выражений.  Крылатые слова и выражения в произведениях словесности. Стилистические ресурсы 

грамматики. 

Морфологические  и синтаксические нормы русского языка . 

Имена существительные. Имена прилагательные. Глаголы. Предложение. Типы предложений. Типы 

связи частей сложного предложения. Порядок слов. Формы и качества словесного выражения. 

Понятие форм словесного выражения. Выражение диалогическое и монологическое. Выражение 

прозаическое и стихотворное. Взаимодействие форм словесного выражения. Повествование. 

Описание. Рассуждение. Повествование, описание, рассуждение и виды словесности. Понятия 

положительных качеств  словесного выражения. Правильность. Точность. Последовательность. 

Чистота. Выразительность Богатство. Уместность. 

Средства художественной изобразительности . 



 

Виды словесных средств художественной изобразительности Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, 

синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм. Фигуры: 

повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, 

эллипсис, эпифора. Благозвучие. 

Звукоподражание, звуковой символизм, словесная инструментовка. Средства словесной 

инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Русское стихосложение- 6час Системы стихосложения. Ритм и интонация в прозе. Народная 

этимология, поэтическая этимология, обновление значения слова, каламбур. Русское 

стихосложение. Системы стихосложения. Русский народный стих. Силлабическое стихосложение. 

Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Двусложные и трёхсложные стопы. Размер стиха. 

Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. 

Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. Рифмы смежные, перекрёстные, охватные. 

Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, терцина. Октава, сонет, онегинская строфа. 

Астрофизические стихи. Акцентный стих и свободный стих. 

Роды и виды произведений словесности . 

Нехудожественные и художественные произведения словесности.   Роды, виды и жанры 

художественных произведений словесности.    Эпос. Виды народной словесности: сказка, миф, 

легенда, былина, пословица, загадка. Виды книжной эпической словесности: роман, повесть, житие, 

Баллада, очерк, басня, анекдот. Лирика, виды народной лирики: песня, частушка.  Виды книжной 

лирики: дума, мадригал, ода, послание. Драма и её виды: трагедия, комедия, драма в узком смысле. 

Понятие о тексте и его строении . 

Текст и его признаки. Определение текста. Способы связи частей текста. Смысловые части текста, 

отражение их в простом и сложном плане. Тема и содержание текста. Тема и идея. Предметно-

логическая и эмоционально-экспрессивная стороны текста и их словесное выражение. 

Возможность различного словесного выражения одной темы  . 

Понятие объективных и субъективных факторов, от которых зависит различное словесное 

выражение  одной темы. Литературное направление: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, символизм, акмеизм, футуризм.   

Композиция словесного произведения . 

  Общее понятие композиции, Виды плана произведения. Понятие словесного ряда. Словесный ряд 

в «Тамани» М.Ю.Лермонтова. Отличие словесного ряда от синонимического. Словесные ряды в 

«Алых парусах» А.Грина. Определение синонимического ряда в повести.  Роль детали в композиции 

словесного ряда произведения.   

Образ рассказчика в словесном произведении. 

Физиологический подход к проблеме образа автора. Образ автора в романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». Образ рассказчика и его отношение к  образу автора. Средство словесного изображения  

образа  рассказчика. Соотношение «образ  автор - образ  рассказчика» и речь персонажей. 

Видоизменения авторского повествования . 

Понятие авторского повествования и его субъективация. Примеры субъективации авторского 

повествования. Пародия, бурлеск и травести, перифраза. Стилистические возможности языковых 

средств. Словесные приёмы субъективации авторского повествования: прямая речь, внутренняя 

речь. 

Языковые построения с установкой на «чужое слово».  Стилизация. Сказ. Языковые особенности 

сказа. Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

Эстетическая функция языка в произведении художественной словесности-   

О статусе языка   художественной литературы. Нормы языка художественной литературы.   

Сущность эстетической функции языка.  Вопрос о «поэтическом языке». Языковые особенности 

периода: анафора, лексический повтор, обилие синонимической анатомической лексики. Роль 

авторских знаков в стихотворении  М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива». 

Синтаксический параллелизм как приём  в лирике В.Брюсова. 

Структура текста и его лингвостилистический анализ. 

Различные толкования структуры текста. Предмет лингвостилистического анализа текста. Пути и 

приёмы лингвостилистического анализа текста. Смысловая связь предложений в тексте. 

Выразительная и изобразительная роль глагола в повествовании рассказчика на примере рассказа 



 

К.Г.Паустовского «Колотый сахар». Использование многозначных слов в стихотворении А.Пушкина 

«Пора, мой друг, пора!»Разделительная и выделительная функция запятой в отрывке из рассказа 

И.Бунина «Господин из Сан-Франциско». Роль односоставных предложений в произведениях 

словесность 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русской словесности ученик должен 

определять 

важнейшие термины словесности 

смысл понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова;  

основные признаки текста, идею произведения;  

выражение точки зрения автора; 

изучить 

средства художественной выразительности 

что такое художественный образ, выделять проблему художественного образа 

значение типических образов 

главное значение искусства слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 села Мерчанского муниципального 

образования Крымского района  Краснодарского края 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Цели  реализации образовательной программы: 



 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Основные задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  социальной 

среды, школьного  уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Крымска   для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 МБОУ СОШ №4 является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 



 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 

образования Крымский район. Целями деятельности школы являются осуществление 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образовательной деятельности. Школа предоставляет общедоступное 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование по основным 

образовательным программам.  

Реализуемые основные образовательные программы 

 

Реализуются образовательные программы среднего общего образования для 11 класса. 

Срок реализации 1 год. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 10-11-х классов, реализующих федеральный 

компонент государственных стандартов общего, среднего (полного) общего образования» 

(для X-XI) классов (далее - ФКГС-2004), на 2019-2020 учебный год, разработан на основании 

письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-

15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2020-2021 учебный год», в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственно гостандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 05 

марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федеральногокомпонентагосударственныхстандартовначального общего, основногообщего и 

среднего (полного)общегообразования» (для VI-XI (XII) классов (далее - ФКГС-2004); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным  программам – образовательным 

программам  начального общего, основного общего и  среднего общего образования»; 

 приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений  государственной  и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей)  обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части  организации обучения по  основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

С учетом документов: 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г №189 (СанПин 

2.4.2.2821-10) с изм.; 

С учетом документов: 

 Письмо МОН и МП КК от 24.07.2020 №47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов ОО Краснодарского края на 2020-2021 учебный год»; 

 Письмо МОН и МП КК от 28.08.2019 №47-01-13-17886/19 «О формировании 

индивидуальных учебных планов обучающихся ОО Краснодарского края»; 

 Письмо МОН и МП КК от 14.07.2017 №47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК»; 



 

 Письмо МОН и МП КК от 19.09.2016 №47-14779/16-11 «О рекомендациях по 

составлению календарного учебного графика». 

 

 Режим функционирования образовательной  организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, в соответствии с СанПином 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 4. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком.  

С учетом СП.3 ½.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций  и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей, молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID). 

В школе используется четвертная организация учебного года.

 Продолжительность учебного года для 11-х классов – 34 учебных недели; 

Продолжительность учебной недели для: 

11-х класса – 5 – дневная учебная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы Максимально допустимая 

нагрузка 

11 34 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

1 Смена 1 полугодие 1 Смена 2 

полугодие 

11 класс 11 класс 

                      1 урок  

8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.30-13.10 

6 урок 13.20-14.00 

7 урок 14.10-14.50 

   

        Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не 

превышает в 11 классах – 4,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



 

общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576, от 8 июня 2017г. № 535, от 20  июня 2017 г. № 581). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» в 11 класс -1 час в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год для 11-го класса, реализующих ФКГС-

2004, составлен на ступень среднего общего образования. 

1. Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и 

права.  

2. В школе открыт 11-ый класс универсального обучения.  

В 11 «А» классе 8 часов распределяется следующим образом: 

1) 4 часа на увеличение часов учебных предметов федерального компонента:  

 Русский язык 1 час; 

 Алгебра и начала анализа – 0, 5 часа; 

 Геометрия - 0, 5 часа; 

 Химия - 1 час; 

 Биология - 1 час;  

 ОБЖ  – 1 час; 

2) 1 час на изучение учебного предмета «Кубановедение». 

3) 3 часа на  изучение элективных учебных предметов.  

Элективные учебные предметы: 

«Практикум по математике» (1 час), «Современная русская литература» (1 час), 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час) – удовлетворяют индивидуальные 

образовательные интересы, потребности и склонности каждого школьника. 

 При изучении элективных учебных предметов деление на группы не осуществляется. 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год среднего общего образования 

обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное 

обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.    Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых организована с помощью 

инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (письмо Минобрнауки России 

и департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 

«О методических рекомендациях»), приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29.01.2014 № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

 

Деление классов на группы 

Деление в 11 классе на группы при изучении предметов не предусмотрено. 

  

Форма промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации в 11-ых классах определены действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 4, утвержденных решением 

педагогического совета школы: 

 учащимся 11-ых классов оценки выставляются по итогам каждой четверти, 

годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок; 

 формой промежуточной аттестации по всем предметам является годовая 

контрольная работа, кроме физической культуры, музыки, ИЗО, ОБЖ, искусству по данным 

предметам проводится дифференцированный зачет.   Перечень предметов, по которым 

проводится промежуточная аттестация, определяется администрацией школы каждый год с 

изданием приказа по школе из расчета 10 класс не более 4-х предметов. Годовые оценки 

выставляются как среднеарифметическое четвертных (полугодовых) оценок, годовой 

контрольной работы или дифференцированного зачета. 

  

Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 11-го класса, реализующего ФКГОС-2004, на 2020-

2021 учебный год прилагается. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям  учебного 

плана. 



 

Таблица - сетка часов учебного плана 

11 «А» класса универсального обучения 

МБОУ СОШ №4 села Мерчанского по  ФКГОС-2004 (БУП) 

2020 – 2021 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

2020– 2021 учебный год 

Русский язык 2 

Литература 3 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык  

История  2 

Обществознание  2 

География 1 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Астрономия  

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего: 30 

Кубановедение 1 

Русская словесность 1 

Практикум по математике 1 

Современная русская литература 1 

Всего: 4 

Итого: 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №4   

муниципального образования Крымский район 

                                                             2020-2021 учебный год 

 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

2. 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). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9, 11 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 

Количест

во  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 02.11 9 недель Осенние 03.11 – 

08.11 

6 09.11.2020 

II четверть 09.11- 26.12 7 недель Зимние 28.12 – 

10.01 

14 11.01.2020 

III четверть II 

полугодие 

11.01 – 20.03 10 недель Весенние 21.03 – 

30.03  

10 31.03.2020 

IV четверть 31.03 – 25.05 8 недель     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.2020 – 21.02.2020 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9, 11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 г  

 

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 



 

 

1 Смена с 8.00 

1а класс 

       I полугодие 

1 Смена с 8.30 

1а класс 

II  полугодие 

1 Смена с 10.10 

2а, 3а, 4 а, 4б классы    I 

полугодие 

1 Смена с 8.30 

2а, 3а, 4 а, 4б классы 

II полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.55 – 9.30 

динамическая пауза 

9. 30–10.05 

3 урок 10.05– 10.40 

4 урок 11.00 – 11.35 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза 

10. 00–10.40 

3 урок 10.40– 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

 

1 урок  10.10-10.50 

 2 урок  11.10 – 11.50 

 3 урок 12.10 – 12.50 

 4 урок 13.10 – 13.50 

 5 урок 14.10 – 14.50 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

3 урок 10.30– 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30-13.10 

 

 

1 Смена 1 полугодие с 8.00 1 Смена 2 полугодие с 8.30 

5а,6а,7а, 8а, 9а классы 5а,6а,7а, 8а, 9а классы 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

 

1 Смена 1 полугодие с 8.00 1 Смена 2 полугодие с 8.30 

11 класс 11 класс 

                      1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.30-13.10 

6 урок 13.20-14.00 

7 урок 14.10-14.50 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Режим чередования учебной деятельности 

Порядок чередования урочной и внеурочной деятельности возможно прописать текстом или 

показать в таблице, например 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная 

деятельность 

  



 

2  уроки внеурочная 

деятельность 

  

3  уроки внеурочная 

деятельность 

  

4 уроки внеурочная 

деятельность 

  

5 уроки внеурочная 

деятельность 

  

6 уроки внеурочная 

деятельность 

  

7 уроки внеурочная 

деятельность 

  

8 уроки внеурочная 

деятельность 

  

9   уроки  

11   уроки  

*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

 

5. 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 - 

11 _ 34 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2 II четверть, III четверть, IV четверть  

3-9 I четверть  

II четверть  

III четверть  

IV четверть  

2 учебный год  

10 
I полугодие, II полугодие, учебный 

год 
 

 

3. Система условий реализации ООП СОО 



 

3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ СОШ № 4 с.Мерчанского укомплектована кадрами, имеющими          необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, при этом нельзя не отметить тот факт, что часть учителей имеют 

нагрузку , один учитель ведет несколько предметов.  

 

Характеристика педагогического коллектива по образованию, квалификационной категории 

 

Сведения о кадрах 

Всего педагогических работников: 

из них имеют: 
9 

Высшее образование 8 (89%) 

Среднее специальное профессиональное образование 1 (11%) 

Получает высшее образование в настоящее время  0 (0%) 

Не имеют педагогического образования 0 

Высшую квалификационную категорию 1  (11%) 

1-ю квалификационную категорию 3 (33%) 

 

По стажу: 

 

Всего педагогических 

работников 
до 3 лет от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

более 20 

лет 

 

9 

 

0 (0 %) 

 

0 (0%) 

 

1 (8%) 

 

3 (33%) 

 

5(55 %) 

 

По возрасту: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

 

моложе 25 лет 

 

25–35 лет 

 

35–55 лет 

 

старше 55 лет 

9 0 (0%) 2 (22%) 2 (22%) 5 (55%) 

 

 

Средняя нагрузка учителей, реализующих ООП ООО – 27,7 часа.  

 

  

№ 

П/п 

Позиция  Процент  Балл 

1. В школе не хватает учителей по отдельным 

предметам 

21%  

(история-

обществознание, 

-1 



 

обж-технология, 

информатика) 

2 В школе дефицит высококвалифицированных 

учителей 

64% - не имеют 

квалификационной 

категории  

-1 

3. Большинство учителей уверено используют в работе 

цифровые и компьютерные ресурсы 

79%  

+1 

4. В школе много учителей пенсионного возраста  36% -1 

5. Школе не хватает учителей, имеющих навыки 

работы с обучающимися с ОВЗ 

 -1 

6. Многие учителя прошли курсы повышения 

квалификации, способствующие их 

профессиональному развитию, а не для галочки 

 +1 

7. Многим учителям в школе недостает методических 

компетенций по организации образовательного 

процесса 

 +1 

8. В школе организована система наставничества для 

молодых учителей  

 -1 

 

Все выбранные позиции суммируются . Итоговая сумма варьируется в диапазоне от -5 до +3 

баллов. Распределение по группам: 

1. от -5 до 0 баллов – низкий уровень  

2. от 1 до 2 баллов – средний уровень  

3. 3 балла – высокий уровень  

 

Индекс кадрового потенциала .  Подиндекс Б.  

 

Доля учителей высшей квалификации.  

1. не более 10% - низкий уровень 

2. 11-30% - средний уровень 

3. более 30% - высокий уровень 

Таблица объединения двух подуровней 

 Доля учителей высшей квалификации  

До  10% 11-30% Более 30% 

Индекс 

кадрового 

потенциала  

От -5 до 0 

баллов 

Уровень 1 Уровень 1 Уровень 1 

От 1 до 2 

баллов 

Уровень 2 Уровень 2 Уровень 2 

3 балла  Уровень 3 Уровень 3 Уровень 3 

 

1 – высокий уровень дефицита педагогических кадров 

2 – средний уровень дефицита педагогических кадров  

3 – низкий уровень дефицита педагогических кадров  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 



 

 

 

Должност

ь 

 

 

Должност

ные 

обязаннос

ти 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

1 2 3 4 5 

Директор Обеспечивает 1/0 Высшее соответствует 

 системную  профессиональное  

 образовательную и  образование по  

 административно-  направлениям  

 хозяйственную 
работу 

 подготовки  

 образовательного  «Государственное и  

 учреждения  муниципальное  

   управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление  

   персоналом» и стаж  

   работы на  

   педагогических  

   должностях не менее 5  

   лет либо высшее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование в области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и  

   экономики и стаж  

   работы на  

   педагогических или  

   руководящих  

   должностях не менее 5  

   лет.  

Заместител
ь 

Координирует 

работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 

процесса. 
Осуществляет 

1/0 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 

соответствует 

Директора 
по УВР  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител
ь 

Директора 
по ВР  

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении, 

осуществление 

руководства и 

контроля развития 

воспитательной 

деятельности. 

Осуществление 

методического 

руководства работы  

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования и других 

педагогических 

сотрудников. 

Обеспечение 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности во 

время 

воспитательной 

деятельности. 

Организация 

совместной работы с 

классными 

руководителями и 

другими 

работниками школы, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

учащихся 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

должен иметь высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Соответствует  

 не полностью  



 

общеобразовательног

о учреждения. 

Учитель  Осуществляет 12/3 высшее соответствует 

 обучение и 
воспитание 

 профессиональное  

 обучающихся,  образование или  

 способствует  среднее  

 формированию 
общей 

 профессиональное  

 культуры личности,  образование по  

 социализации,  направлению  

 осознанного выбора  подготовки  

 и освоения  «Образование и  

 образовательных  педагогика» или в  

 программ  области,  

   соответствующей  

   преподаваемому  

   предмету, без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы либо высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   деятельности в  

   образовательном  

   учреждении без  

   предъявления  

   требований к стажу работы   

Педагог- Осуществляет 1/0 высшее Соответствует 

не полностью  
психолог профессиональную  профессиональное  

 деятельность,  образование или  

 направленную на  среднее  

 сохранение  профессиональное  

 психического,  образование по  

 соматического и  направлению  

 социального  подготовки  

 благополучия  «Педагогика и  

 обучающихся  психология» без  

   предъявления  

   требований к стажу  

   работы либо высшее  

   профессиональное  

   образование или  

   среднее  

   профессиональное  

   образование и  



 

   дополнительное  

   профессиональное  

   образование по  

   направлению  

   подготовки  

   «Педагогика и  

   психология» без  

   Предъявления требований 
к стажу работы  
 

 

Библиотека
рь 

Обеспечивает доступ 1/0 высшее или среднее Соответствует 

Не полностью  

 обучающихся к  профессиональное  

 информационным  образование по  

 ресурсам, участвует 
в 

 специальности  

 их духовно-  «Библиотечно-  

 нравственном  информационная  

 воспитании,  деятельность»  

 профориен-    

 тации и 
социализации, 

   

 содействует    

 формированию    

 информационной    

 компетентности    

 обучающихся    

 

Список педагогических работников МБОУ СОШ № 4   

с.Мерчанского муниципального образования Крымский район по состоянию на 01.01.2021 

 

1. ФИО  Рудченко Людмила Руслановна   

 Должность/категория   Учитель начальных классов/соответствие занимаемой 

должности   

Уровень образования среднее профессиональное,  ГБОУ СПО «Новороссийский 

социально-педагогический колледж»  

Квалификация учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области педагогики дополнительного образования   

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Традиции и новаторство  преподавания русского языка и 

литературы, как родного в начальной школе – 16.12.2020 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ(инклюзивное образование)- 31.12.2020 

Профессиональная деятельность классного руководителя в 

образовательной организации- 31.12.2020 

Содержание и методика преподавания информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС- 31.12.2020 

Теория и методика преподавания учебных предметов на 

ступени начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО- 31.12.2020 

Оказание первой помощи в образовательной организации-

31.12.2020 



 

Общий стаж 6 л.4 м 

Стаж работы по 

специальности 

6 л.4 м 

Преподаваемый предмет Начальная школа, информатика   

 

Список педагогических работников МБОУ СОШ № 4   

с.Мерчанского муниципального образования Крымский район по состоянию на 01.01.2021 

 

2. ФИО  Долматова Надежда Алексеевна  

 Должность/ категория   Учитель математики/первая квалификационная категория   

Уровень образования Высшее, Владимирский государственный 

педагогический  институт им. П.И. Лебедева-Полянского 

Квалификация Учитель математики и физики   

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Методика обучения математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО – 09.01.2019 

Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству - 10.08.2020 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 38 л.4 м 

Стаж работы по 

специальности 

38 л.4 м 

Преподаваемый предмет Математика, алгебра, геометрия   
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3. ФИО  Скрипник Маргарита Сергеевна   

 Должность /категория  Учитель русского языка и литературы/высшая 

квалификационная категория   

Уровень образования высшее; Уральский ордена трудового красного знамени 

государственный университет им. А.М. Горького 

Квалификация Учитель русского языка и литературы    

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Традиции и новаторство в преподавании русского языка как 

родного – 16.12.2020  

Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству - 10.08.2020 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 41 г.4 м 

Стаж работы по 

специальности 

41 г.4 м 

Преподаваемый предмет Русский язык и литература, кубановедение  

Список педагогических работников МБОУ СОШ № 4   

с.Мерчанского муниципального образования Крымский район по состоянию на 01.01.2021 

 

4. ФИО  Паняева Ольга Валентиновна   

 Должность/категория   Учитель русского языка и литературы/соответствие 

занимаемой должности   

Уровень образования высшее; Душанбинский педагогический институт им. Т.Е. 

Шевченко 

Квалификация Учитель русского языка и литературы    

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

История русской литературы конца 20-начала 21вв. и 

особенности ее преподавания в новой школе -28.11.2018 

Особенности подготовки сдачи ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО – 28.11.2018 

Основы преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с учетом реализации 

ФГОС ООО – 19.08.2020 

Реализация предметных областей «Родной язык и родная 

литература в рамках ФГОС ООО и СО» - 31.12.2020 

Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству - 10.08.2020 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 44 г.11 м 

Стаж работы по 

специальности 

40 л. 3 м 



 

Преподаваемый предмет Русский язык и литература, ОРКСЭ  
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5. ФИО  Мухина Наталья Анатольевна   

 Должность /категория  Учитель английского языка/соответствие занимаемой 

должности    

Уровень образования высшее; Свердловский государственный педагогический 

институт 

Квалификация   олигофренопедагогика и логопедия 

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 



 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный университет (ИУБ и П), специальность – учитель 

иностранного (английского) языка – 2016 

Содержание и методика преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС – 31.12.2020 

Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству - 10.08.2020 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 33 г.3 м. 

Стаж работы по 

специальности 

33 г.3 м. 

Преподаваемый предмет Английский язык   
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6. ФИО  Волошин Петр Петрович    

 Должность /категория  Учитель географии/первая квалификационная категория    

Уровень образования высшее,  Кубанский государственный институт 

Квалификация  Преподаватель географии   

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 



 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Содержание и методика преподавания   географии в 

соответствии с требованиями ФГОС – 31.12.2020 

Содержание и методика преподавания   истории и 

обществознания в соответствии с требованиями ФГОС – 

31.12.2020 

Содержание и методика преподавания   ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС – 31.12.2020 

Преподавание курса «Кубановедение» - 25.11.2018 

Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству - 10.08.2020 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 48 л.2 м 

Стаж работы по 

специальности 

36 л.6 м 

Преподаваемый предмет География, кубановедение, история, обществознание, ОБЖ   
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7. ФИО  Казова Елена Николаевна     

 Должность/категория   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Учитель физики, первая квалификационная категория     

Уровень образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», квалификация 

– инженер 

Квалификация «Управление и информатика технических систем», 

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 



 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе  «Физика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации 

» , квалификация учитель физики, 2016 

ЕГЭ по физике: методика решения задач – 29.09.2018 

Стратегическое управление образовательной организацией – 

31.12.2020 
Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 5 л.4 м. 

Стаж работы по 

специальности 

5 л.4 м. 

Преподаваемый предмет Физика    
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8. ФИО  Казов Павел Савельевич    

 Должность/категория    Учитель физической культуры/первая квалификационная 

категория     

Уровень образования  высшее, Краснодарский государственный институт 

физической культуры 

Квалификация  Преподаватель физического воспитания  



 

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

Методика преподавания физической культуры в соответствии с 

ФГОС – 11.11.2019 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству - 10.08.2020 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в ОО -22.07.2020 

Общий стаж 38 л.11 м. 

Стаж работы по 

специальности 

13 л. 

Преподаваемый предмет Физическая культура     
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9. ФИО  Талановская Любовь Викторовна     

 Должность /категория  СОВМЕСТИТЕЛЬ  Учитель химии и биологии/соответствие 

занимаемой должности     

Уровень образования Высшее, ГОУ ВПО Южно-Российский государственный 

технический университет «Новочеркасский политехнический 

институт» 



 

Квалификация Инженер по специальности «Химические технологии 

высокомолекулярных соединений » 

Ученая степень, ученое 

звание 

Не имеет 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

 Краснодарский краевой институт дополнительного 

профессионального образования , программа «Педагогическая 

деятельность в общем и профессиональном образовании»- 2014 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Биология 

: теория и методика преподавания в образовательной 

организации, разработанной в соответствии с ФГОС » 2017  

Инновационные технологии в обучении химии в условиях 

реализации ФГОС – 29.07. 2020 

Содержание и методика преподавания информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС – 31.12.2020 

Содержание и методика преподавания обществознания в 

соответствии с требованиями ФГОС – 31.12.2020 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС - 31.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи – 13.10.2017 

 

Общий стаж  

Стаж работы по 

специальности 

 

Преподаваемый предмет Биология, химия, обществознание, информатика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование (приложение «План ФХД»). 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 



 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования (приложение «Муниципальное задание»). 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного классно-урочного финансирования. 

Региональный расчётный норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно («Положение об оплате труда МБОУ СОШ № 4 »). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным нормативным актом «Положение о стимулировании труда работников МБОУ 

СОШ № 4 », в котором определен и перечень показателей оценки эффективности 

деятельности работников учреждения для назначения выплат стимулирующего характера. 



 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющий Совет). 

 

Оснащение и укрепление материально-технической базы в рамках модернизации 

образования в 2012-2021 году МБОУ СОШ № 4  

 

 

Мероприятия по укреплению материально-

технической базы 

Стоимость 

 2012 год  

1 Автоматическое рабочее место 

учителя труда 

42823,00 

  2 Автоматическое рабочее место для 

учителя 

133650,00 

3 
Автоматическое рабочее место учителя 

134325,00 

4 Комплект учебного школьного 

оборудования для трудового 

обучения  

180000,00 

5 Микроскоп цифровой 5080,00 

6 Микроскоп цифровой 5080,00 

7 Магнитный плакат «Природное 

сообщество водоема» 

12929,00 

8 Магнитный плакат «Природное 

сообщество луга» 

12920,00 

 ИТОГО 2012 год 526 807,00 

       2013 год  

1 МФУ Canon 7990,00 

2 МФУ Canon 7390,00 

3 Автоматическое рабочее место 

для учителя 

132300,00 

4 Ворота универсальные 21873,47 

5 Ворота универсальные 21873,47 

6 Комплект лабораторного 

оборудования «Постоянные 

магниты» с руководством 

33059,70 



 

пользователя  

7 Документ-камера mimo-view 20236.70 

8 Комплект оборудования по БДД  3421,68 

9 Комплект лабораторного 

оборудования «от зародыша до 

взрослого растения» с метод. 

рекомендациями  

23558,32 

10 Комплект лабораторного 

оборудования «Наблюдение за 

погодой» с руководством 

пользователя 

33158,78 

11 Комплект спортивного 

инвентаря  

33340,00 

12 Комплект оборудования по ПДД 5252,57 

13 Компьютер 18796,77 

14 Магнитный плакат «Природное 

сообщество леса» с 

методическими 

рекомендациями 

14050,00 

15 Магнитный плакат «Природное 

сообщество водоема» с 

методическими 

рекомендациями 

14050,00 

16 Магнитный плакат «Природное 

сообщество луга» с 

методическими 

рекомендациями 

14050,00 

17 Магнитный плакат «Природное 

сообщество поля» с 

методическими 

рекомендациями 

14050,00 

18 Магнитный плакат «Птица 

зимой» с методическими 

рекомендациями 

14050,00 

19 Мобильная рабочая станция 

(ноутбук) Lenovo, черный 

29400,00 

20 Мобильная рабочая станция 

(ноутбук) Lenovo, черный 

29400,00 

21 Мобильная рабочая станция 

(ноутбук) Lenovo, черный 

29400,00 

22 Мобильная рабочая станция 

(ноутбук) HP, металлик 

34300,00 

23 Стол для настольного тенниса 6550,00 

24 Стол для настольного тенниса 6550,00 

25 Стол для настольного тенниса 6550,00 

26 Стол для настольного тенниса 6550,00 

27 Телевизор Samsung  16990.00 



 

28 Телевизор Samsung  16990.00 

29 Телевизор Samsung  16990.00 

30 Щит баскетбольный игровой  12150,00 

31 Щит баскетбольный игровой  12150,00 

32 Щит баскетбольный 

тренировочный  

6090,00 

33 Щит баскетбольный 

тренировочный  

6090,00 

34 Лаб. Диск Гломир мобильная 

естественно- научная 

лаборатория для начальной 

школы 

24450,00 

 ИТОГО 2013 год 957701,46 

 2014 год  

35  Компьютер в комплекте 26660,00 

36 Лаб. Диск Гломир мобильная 

естественно- научная 

лаборатория со справочно-

методическими пособиями 

24309,99 

37 Лестница гимнастическая 7150,00 

38 Лестница гимнастическая 7150,00 

39 Лестница гимнастическая 7150,00 

40 Лестница гимнастическая 7150,00 

41 Лестница гимнастическая 7150,00 

42 Лестница гимнастическая 7150,00 

43 Лестница гимнастическая 7150,00 

44 Лестница гимнастическая 7150,00 

45 Скамейка гимнастическая  6975,00 

46 Скамейка гимнастическая  6975,00 

47 Скамейка гимнастическая  6975,00 

48 Скамейка гимнастическая  6975,00 

49 Скамейка гимнастическая  6975,00 

50 Скамейка гимнастическая  6975,00 

51 Скамейка гимнастическая  6975,00 

52 Скамейка гимнастическая  6975,00 

 Итого 2014 год 163 909,99  

 2016 год  



 

54 Комплект мебели 22900,00 

55 Рабочее место ученика  23600,00 

56 Рабочее место ученика  23600,00 

57 Рабочее место ученика  23600,00 

58 Рабочее место ученика  23600,00 

59 Рабочее место ученика  23600,00 

 Итого 2016 год 140900,00 

 2017 год  

60 МФУ 12600,00 

61 Моноблок  23360,00 

62 Моноблок 23360,00 

63 мфу 12600,00 

64 Принтер «Brother HL» 7650,00 

65 Принтер «Brother HL» 7650,00 

66 Принтер «Brother HL» 7650,00 

67 Проектор «BenQ»  27500,00 

68 Проектор «Aser» 24115,00 

69 Стол ученический лабораторный 15 шт.  48000,00 

70 Швейная машинка 8100,00 

71 Швейная машинка 8100,00 

72 Шкаф для пособий 6000,00 

73 Шкаф стеллаж 5500,00 

74 Экран настенный  5280,27 

75 Стол демонстрационный  16700,00 
 

 Итого 2017 год 244165,27 

 2020 год   

76 Ковер борцовский 86000,00 

77 Манекен борцовский 15656,00 

 Итого 2020 год 101656,00 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в здании с пристроем: 

Основное типовое здание, год постройки 1902. Пристрой к школе, год постройки 

1992(свидетельство о государственной регистрации права 24 АМ № 337122 выдано 

22.11.2001 г.). Вместимость образовательного учреждения по проекту 450 обучающихся. 



 

Фактическая наполняемость классов 258 обучающихся. 

ОУ занимает земельный участок площадью 11000кв.м. (свидетельство о 

государственной регистрации права на землю 24 АМ №217129 выдано 22.01.2011 г.). 

В ОУ имеется: 

Столовая с залом на 70 посадочных мест,  

Спортивных зала общей площадью 197,7 кв.м. 

Учебно-производственных и учебных мастерских, используемых для обучающихся 8-

11 классов – 2 ед. 

Учебная площадь составляет 1517,7 кв.м. 

Количество учебных кабинетов и лабораторий – 47 ед. площадью 768,3 кв.м. 

 

Общие сведения о материально-технической базе учреждения: 

 

№ 
П/П 

Наименование учебных кабинетов Количество Количество 

посадочных 

кабинете 

 

мест 
 

в 

 Учебные кабинеты из них: 15  

 Кабинет химии 1 30 

 Кабинет физики 1 30 

 Кабинет технологии (юноши) 1 10 

 Кабинет технологии (девушки) 1 10 

 Кабинет истории 1 15 

 Кабинет кубановедения 1 30 

 Кабинет иностранного языка 1 30 

 Кабинет математики 1 30 

 Кабинет 
литературы 

русского языка и 1 30 

 Кабинет информатики 1 7 

 Кабинеты начальных классов 5 150 

 Лаборатории 2  

 Библиотека 1  

 Спортивный зал 1  

 Столовая 1  

 Учительская 1  

 Кабинеты администрации ОУ 3  

 Музей 1  

 Склад-Архив 1  

 

Кабинеты специалистов: 

 

 Медицинский пункт 1  

 Процедурный кабинет 1  

 Кабинет педагога-психолога 1  

 Раздевалки 1  

 Актовый зал 1  

 

-для уроков физической культуры используется площадка с элементами спортивного 

городка, расположенная на территории школы; 

- имеется школьный сайт; 

- компьютеры кабинета информатики, библиотеки, кабинеты администрации ОУ, 

кабинеты№ 44, подключены к локальной сети. 

- Обновление материально-технической базы осуществляется ежегодно. Школа оснащена 

современным оборудованием нового поколения. 



 

Материальное оснащение учебно-воспитательного процесса школы за время, 

предше- ствующей Государственной Аккредитации, значительно пополнилось. 

Для детей, передвигающиеся на инвалидной коляске в ОУ обеспечены условия 

беспрепятственного входа и выхода, центрального входа (построен пандус в 2015г.) 

Материальное оснащение учебно-воспитательного процесса школы за время, 

предшествующей Государственной Аккредитации, значительно пополнилось. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания учащихся, внеурочной деятельности в школе 

созданы безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда 

страны; единая информационно-образовательная среда 

региона; 

информационно-образовательная среда образовательной 

организации; предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов 

УМК; информационно-образовательная среда элементов 

УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательной организации . 

Необходимое для использования ИКТ оборудование, имеющееся в школе, не 

полностью отвечает современным требованиям, частично обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность (частично): 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 



 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто- графических и аудио-,

 видеоматериалов, результатов творческой, научно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды 

Информационно-методические условия реализации

 основной образовательной 

 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 95/79 2021-2022 гг 

II Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

Недостаточно  2021-2022 гг 

III Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

Сайт школы и 

АИС Сетевой 

город  

 

IV Компоненты на бумажных носителях ОсновнойФонд  

10622 

Учебный фонд 

4960 

 

V Компоненты на CD и DVD /59  

 

Технические средства: компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради- 

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

 

 

 



 

Список учебников используемых в  11 классах   муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 4 села 

Мерчанского 

в 2020-2021 учебном году 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. Учебники, соответствующие 

Федеральному перечню. 

 

Предметы, 

дисциплины

, модули  

Автор, название, место издания, 

издательство,  

год издания учебной литературы 

Число 

обучающих

ся, 

изучающих 

предмет, 

дисциплин

у 

учебник

ов в 

фонде 

библиоте

ки (экз.). 

Получено 

по 

межшкольн

ому обмену,  

(кол-во,  № 

школы) 

Русский 

язык 

Гольцова Н.Г. Русский язык 10- 11 класс.- 

М

.

:

 

Р

у

с

с

к

о

е

 

с

л

о

в

о

 

3 7  

Литература Зинин С.А.,Чалмаев В.А. Литература. 11 

клас. М.: Русское Слово, 2020. 
3 3  

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык.11 класс.- М.: Дрофа    

Алгебра Колягин Ю.М., Ткакчёва М.В.и др 

.Математика. Алгебра и начала 

математического анализа.- М : 

Просвещение,2018. 

   

Геометрия Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 

класс. –М : Просвещение.2010. 
   

Информатик

а 

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ. – М : Бином.2009 г. 
3 5  

История Загладин Н.В. ,Козленко С.И. и др. 

История России.11 класс. М : Русское 

слово. 2010 

Загладин Н.В.Всеобщая история.Конец 19 

– начало 21 в. 11 класс. –М : Русское 

слово.2010. 

3 

 

 

5                     

 

  3 

 

        5    

 

Обществозн

ание 

Боголюбов Л.Н.Общесвознание.11 класс. 

/. – М.: Просвещение. – 2010,2020 
   

География Максаковский В.П. География. М.: 

Просвещение, 2017. 
   

Физика Мякишев Г.Я. , Буховцев Б.Б. и др Физика. 

11 класс.- М.: Просвещение, 2009. 
   

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.11 

класс. – М :Просвещение,2020. 
   

Биология  Каменеский А.А. и др. Биология. Общая 

биология.10-11 классы. – М.: Дрофа. –    

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. – М.: 

Просвещение, 2009. 

3 5  

Физическая 

культура 

 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

класс. – Просвещение. – 2013,2015.   3 6  

Кубановеден

ие 

Зайцев А.А., Морозова Е.В. 

Кубановедение.  С электронной версией. 

"Перспективы образования". -  2014 

   



 

3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций находит свое отражение в анализе 

проделанной работы за год. 

План работы гимназии способствует своевременному принятию административных 

решений, организации работы с родителями, профессиональному росту учителей. 

В гимназии сформированы творческие группы, позволяющие системно накапливать 

методический материал, информировать учителей (на заседаниях предметных методических 

объединений, методическом совете, педагогическом совете) и родителей о проводимой 

работе, повышать уровень квалификации учителей, непрерывность профессионального 

развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФКГОС СОО. 

 
Управленческие шаги Задачи Результы 

Механизм 
«ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе. 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание подраздела 
«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования  в  соответствии  

с 
требованиями Стандарта» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий. 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации основной 

образовательной 
программы СОО. 

Механизм 
«ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1.Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 
СОО. 

1.Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФКГОС 

СОО 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 
процесса. 

Создание комфортной среды 

в школе, как для 

обучающихся, так и 

педагогов. 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

1. Учѐт мнений участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение 

доступности, 

открытости,формирование 
привлекательного имиджа 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 



 

 школы  

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 
Добившихся полной 
реализации ООП СОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся. 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

четкое распределение 

обязанностей 
по контролю между 
участниками рабочей 
группы. 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО. 

2.Диагностика 

эффективности внедрения 

системы педагогических 

процедур, направленных на 

достижение 
ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

3.Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 
Отслеживания качества 
выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование

 целостног

о аналитического материала. 

 

 

3.3. Контроль состояния системы оценки условий. 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутришкольного 

мониторинга. В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии фактических 

результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 

исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

изучение образовательных результатов,т условий их достиженя; выявление 

результативности работы гимназии. 

Задачи: 

сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявление факторов, на них влияющих; 

своевременное выявление изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

предупреждение негативных тенденций; 

осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе 

образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения. 



 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает процессуальный 

(контроль инновационных процессов) и результативный (оценка эффективности) 

компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации приоритетов 

инновационных преобразований); 

методические объединения (контролируют качество инновационных действий в 

пределах своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований); 

директор, заместители директора и руководители методических объединений 

(проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с ООП СОО). 

Мониторинг системы условий. 

 
Критерий Индикатор Периодичность 

 

 

 

Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 
т.п.) 

На начало и конец учебного 

года 

 

 

 

 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 
физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности   и 

полидеятельносто

е пространство; 

состояние здоровья 

учащихся; 
обеспеченность горячим 
питанием. 

На начало учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

Финансовые условия 
Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные отчѐты  

 

 

 

Информационно-

техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчѐт  

 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами 

образовательного 
процесса 

Отчѐты в УО 



 

Критерий Индикатор Периодичность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованность 
использования помещений и 
оборудования для реализации 
ООП 

Оценка состояния

 учаебных кабинетов 

– январь, 
Оценка готовности 
учебныых кабинетов - 
август 

 
Учебно- 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснование использования 

списка  учебников для 

реализации   задачООП; 

наличие и оптимальность 

других   учебных   и 
дидактических материалов. 

Заказ учебников -февраль, 

обеспеченность учебниками 

– сентябрь; 

Перечень дидактического 

материала на начало 

учебного 
года 

 


