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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 

разработана на основе Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”, в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  №1089 от 05.03.2004г.  

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования, цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса 

(в том числе к его материальнотехническому, учебно-лабораторному, информационно-

методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Структура программы. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов и включает: 
•  пояснительную записку; 
•  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

•  систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает: 

• программы отдельных учебных предметов, курсов 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план среднего общего образования школы 
• календарный график 
• регламентирование внеурочной деятельности 
• систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей российского 

общества - таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Цель программы:  

выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассников. 
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Задачи: 

• развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•  формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности 

для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации; 

•  совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их 

творческих способностей; 

•  обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их социализации; 

•  формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

•  развитие учительского потенциала; 

 

Программа соответствует следующим  принципам: 

•  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

к окружающей природе, Родине, семье; 

•  развитие национальной культуры, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

•  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

•  светский характер образования; 

•  свобода и плюрализм в образовании; 

 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути).  

Планируемые результаты   

 

 Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

 Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
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числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметные результаты включают:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

 Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

 Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
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базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Русский язык 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение: 

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

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

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

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

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

государства; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Литература 

 

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 вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

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

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Иностранный язык (английский) 

 

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 
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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. 

Алгебра 

 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

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 и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
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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. 
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Геометрия 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Информатика и ИКТ 

 

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: 
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- 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; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

История 

  В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

        знать/понимать 

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

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- о проблеме достоверности и фальсификации исторических знаний. 

- основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.  

- понимать значение изучения истории, опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях как угрозу национальной безопасности страны. 

 

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; 
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- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

География 

 

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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

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

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

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

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Биология 
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

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

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Физика 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
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- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

уметь: 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Химия 

 

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, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
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окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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: 
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- 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; 

- 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); 

 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Физическая культура 

 

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; 

- тактические действия и приемы в командных (игровых) видах спорта: баскетболе, футболе, 

волейболе. 

- правила судейства спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта (баскетбол, 

футбол, волейбол) 

 

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; 

- готовиться к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

- выполнять действия и приемы в командных (игровых) видах спорта: баскетбол  -  передача мяча,  

ведение  мяча,  броски  в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; футбол - 

передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты; волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 
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после подачи. 

- выполнять судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта (баскетбол, 

футбол, волейбол) 

 

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. 

Кубановедение 

В результате обучения выпускник будет 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани в ее взаимосвязи с 

отечественной и всемирной историей 

 актуальную для нашего края терминологию в области истории, обществознания, литературы и 

искусства, в области географии, изучения биосферы природных объектов; 

 обусловленность современных общественных, культурных и природных процессов 

предшествующими событиями и явлениями, а также их современными факторами; 

 тенденции развития кубанского общества как сложной динамичной системы в целом 

(экономика, политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.), а также важнейших 

социальных институтов;  

 региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных норм, 

правового регулирования; 

 исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся деятелей 

литературы и искусства, политических деятелей, других людей, оставивших заметный след в жизни 

края; 

уметь:  

 добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и обобщать ее 

представлять полученную информацию в различных видах (текст карта, таблица, схема, картосхема, 

аудиовизуальный ряд); 

 ориентироваться в системе источников информации разного типа по вопросам прошлого, 

настоящего и перспектив жизнедеятельности  Кубани как в социокультурной и социально-

экономической областях, так и сфере становления природного комплекса; 

 характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные объекты, а также 

объекты живой и неживой природы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития и 

региональную специфику; 

 анализировать и интерпретировать художественные произведения используя сведения по 

истории и современности, культурным традициям, местным говорам, особенностям природы 

родного края;  

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося в регионе гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

 соотносить свои  действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения, этнокультурными традициями населяющих Кубань народов, осуществлять 
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на этой основе конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

 понимать географическую специфику региона проживания и адекватное выполнение правил 

деятельности в его природной среде; 

 эффективно  ориентироваться в культурном пространстве региона, самостоятельного 

знакомства и понимать на этой основе явлений художественной культуры, определять свой круг  

чтения и оценивать свою зону развития в культурно-эстетической сфере. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №11. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФКГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся  -  на 

уровне среднего общего образования (проводится в конце полугодия  и в конце учебного года) по 

каждому изучаемому предмету Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения контрольных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка  является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий должен составлять не менее 65%. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Целью 

государственной итоговой аттестации  является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

2. Содержательный раздел (Программы отдельных учебных предметов, курсов) 

 

Русский язык 

10 класс 

Раздел  I « Введение» (3 часа) 

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

о выразительности русского языка. 

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. 

  

Раздел II « Лексика. Фразеология. Лексикография» (13часов) 

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 

 

Раздел III  «Фонетика. Графика. Орфоэпия» (4 часа) 

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

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

Раздел  IV  «Морфемика и словообразование» (4 часа) 
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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. 

Не морфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Раздел  V «Морфология и орфография»  (41 час) 

Орфография  (11 часов) 

Основные понятия 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 букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ,  ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и 

ПРИ-. Гласные Я и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса слов. 

 Части речи (26 ч.) 

Имя существительное  (4 часа) 

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 (4 часа) 

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 
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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 (4 часа) 

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 (3 часа) 

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  (3 часа) 

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 (3 часа) 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход  
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причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие (2 часа) 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие (2 часа) 

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 (1 час) 

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 (4 ч) 

Предлог (1 час) 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова (1 час) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание 

союзов. 

Частицы (1  часа) 
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 (1 час) 
 Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

 Морфологический разбор междометий. 

 Правописание междометий. 

 Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

Раздел VI. «Повторение» (3 часа) 

                                                                          

11 класс 
 

Раздел I  « Повторение и обобщение пройденного» (3ч.) 

Повторение и обобщение пройденного  по лексике и морфемике.   

 Повторение и обобщение по фонетике, орфографии, морфологии. 

Раздел  II  «Синтаксис и пунктуация. Культура речи» (56 час) 

Синтаксис и пунктуация - 1час 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  
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Основные синтаксические единицы.  

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.    

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них  

 

Словосочетание  (3 ч ) 

      Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 

Предложение  (45 ч.)  

 

Простое предложение (13  ч) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения.  

Классификация предложений. Предложения простые и сложные Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отри-

цательные. 

 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.  

 

Простое осложненное предложение  (21 ч) 

Синтаксический разбор простого предложения.  

 

Однородные члены предложения.(8ч.) 

 Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

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 повторяющимися и парными союзами. 

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

 

Обособленные члены предложения.(13ч.) 

 Знаки препинания при обособленных членах предложения. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. 

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.  
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Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Особенности употребления вставных 

конструкций. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. Утвердительные, 

отрицательные; вопросительно-восклицательные слова. 

 

С л о жн о е  п р ед л о же н и е   ( 1 1 ч.) 

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.  

Двоеточие 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. 

 

Предло жения  с  чу жой  речь ю  -  7час 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.  

Знаки препинания при диалоге.  Знаки препинания при цитатах. 

Употребление з н а к о в  п р е п и н а н и я  

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. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

 

Раздел III.  «Культура речи. Стилистика»  6 час. 

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

             Правильность речи. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности,  образности,  выразительности речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические.  

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
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Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

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

выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров 

Научный стиль.  

Официально-деловой стиль.  

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль.  

Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Функционально-смысловые типы речи  

Повествование. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Описание.  

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 Из истории языкознания 

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

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. СИ. Ожегов 
 

Литература 

10 класс 

Литература XIX века 

Раздел 1. Литература первой половины XIX века (13час)  

Введение (1 час)  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час)  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма 

в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

 А. С. Пушкин (4 час)  
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Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…», «Из Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). Художественные 

открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. 

"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный всадник». Конфликт 

личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 

Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов (3 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), 8 «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 Н. В. Гоголь (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской 

повести). Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

 Раздел 2. Литература второй половины XIX века (79 час) 

 Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час)  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 

области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального 

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 А. Н. Островский (7 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” 

“темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 
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Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 1 . Сочинение по драме А. 

Н. Островского “Гроза”.  

Ф. И. Тютчев (3 час) Жизнь и творчество (обзор).  

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования 

к уровню подготовки выпускников  

 Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «День 

и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок 

роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет (3 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

 Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета  

И. А. Гончаров (5 час) Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы 

в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Сочинение по 

роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

И. С. Тургенев (8 час)  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль 

образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" 

в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 
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его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты). 

 Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

А. К. Толстой (2 час)  

 Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н. С. Лесков (2 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого 

произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин (2 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. 

Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Н. А. Некрасов (5 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы 

с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные 

темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. 

Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 
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бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова.  

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 К. Хетагуров (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

11 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

 Ф. М. Достоевский (10 час)  

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и 

оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. 

Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 

Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. 

 Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Л. Н. Толстой (17 час) 

 Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. 

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). 

Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов (9 час)  
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Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с 

мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в  чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 

Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Раздел 3. Зарубежная литературы второй половины XIX века 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 час) Основные тенденции в развитии 

литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

 Г. де Мопассан (1 час) (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор).  

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты 

героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

 Г. Ибсен (1 час) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)  

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия. 

 А. Рембо (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема стихийности 

жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.  

11 класс 

Литература XX века ( 100 час) 

Раздел 1. Литература первой половины XX века (80 час)  
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Введение (1 час) Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и  окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 

народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.  

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час)  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и 

герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”. 

 И. А. Бунин (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из 

Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для 

изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других 

рассказов). Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера 

и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина  

А. И. Куприн (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

 М. Горький (7 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и  действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 
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ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в 

пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка.  

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Раздел 2. Зарубежная  литература первой половины XX века (4 ч.) 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час)  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. 

Реализм и модернизм. 

 Б. Шоу (2 час) 

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» 

(возможен выбор другого произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении 

Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Г. Аполлинер (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого 

произведения). Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии. 

 Раздел 3. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (12 час) 

 И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. 

Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не менее 

трех авторов по выбору)  

Обзор (1 час) Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: 

И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм (1 час) Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха.  

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  
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К. Д. Бальмонт (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый (1 

час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

Акмеизм (1 час) 

 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 Н. С. Гумилев ( 2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм (1 час) 

 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).  

И. Северянин (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

 В. В. Хлебников (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 

раз, еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

 Крестьянская поэзия (1 час)  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я 

люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других 

стихотворений) Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 
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национального русского самосознания. Религиозные мотивы. Сочинение по творчеству поэтов конца 

XIX – начала ХХ в. 

 А. А. Блок (7 час) 

 Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. 

Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности 

в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического 

пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме.  

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский (5 час)  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 17 Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин (5 час)  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  
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Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

 М. И. Цветаева (3 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам (3 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Невыразимая 

печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

А. А. Ахматова (5 час)  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 18 (возможен выбор двух других 

стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма 

«Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак (4 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от 

сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор 
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Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков (6 часов)  

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и 

дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). История 

создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая 

широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. 

Смысл финальной главы романа. 

 Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

А. П. Платонов (2 час) 

 Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).  Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 

идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема 

смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.  

М. А. Шолохов (6 час)  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. 

Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного 

и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы 

в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

Раздел 4. «Литература второй половины XX века» (20 час) 

Э. Хемингуэй (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. 

Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

 Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час) 
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 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский (2 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор 

двух других стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве 20 поэта.  

В. Т. Шаламов (2 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын (2 часа)  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 

В. М. Шукшин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

 Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

 В. В. Быков (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)  

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и 

девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство 

психологического анализа.  

В. Г. Распутин (1 час) (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

 Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Проблематика повести и 

ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями.  
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Символические образы в повести. Н. М. Рубцов (1 час) (возможен выбор другого поэта второй 

половины XX века) 

 Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 Р. Гамзатов (1 час) (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов 

России) Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других 

стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 И. А. Бродский (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)  

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

 А. В. Вампилов (1 час) (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века)  

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы.  

Раздел 5. «Обзор литературы последнего десятилетия» (2 час) 

 Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати.   

Иностранный язык (английский) 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Социально-бытовая сфера». Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 
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Раздел «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.  

Раздел «Учебно-трудовая сфера». Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

 

Алгебра и начала анализа 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Повторение» 

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

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

интервалов. 

Раздел «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. 

Раздел «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. 

Раздел «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). 
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Свойства и графики функций 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. 

Раздел «Тригонометрические уравнения (неравенства)» 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений  

 Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения уравнений, 

однородные уравнения). 

Раздел «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. 

Раздел «Показательная функция» 

Показательная функция, ее свойства и график.  

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

Раздел «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). 

Раздел «Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс» 

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  
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Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

Раздел «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. 

Раздел «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  

Раздел «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.  

Раздел «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.  

Раздел «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

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

среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 
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Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  

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. 

Раздел «Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 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  Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция  и . Систематизация ее свойств на 

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

Показательная функция , её свойства и график. Решение задач с использованием свойств 

функции.  

Логарифмическая функция , её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

Тригонометрические функции , 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 (в том числе содержащих модули и 

параметры). 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе содержащих модули 

и параметры).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры). 

Решение задач с использованием производной. 

 

Геометрия 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Некоторые сведения из планиметрии» 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и парабола. 

Раздел «Введение» 
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Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Раздел «Параллельность прямых и плоскостей» 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Раздел «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 

угол. 

Раздел «Многогранники» 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Раздел «Векторы в пространстве» 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение  вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Раздел «Метод координат в пространстве. Движения» 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Раздел «Цилиндр, конус, шар» 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная  плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Раздел «Объемы тел» 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Раздел «Заключительное повторение» 

Повторение изученных тем 

 

Информатика и ИКТ 

Содержание предмета 

Раздел «Информация и информационные процессы» 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 
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Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

 

Раздел «Информационные модели и системы» 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Раздел «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Раздел «Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов» 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  
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Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Раздел «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)» 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Раздел «Основы социальной информатики» 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

История 

Содержание предмета 

Всеобщая история   

10 класс 

Раздел 1. История как наука (2 ч) 

 История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: 

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

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Раздел 2. Древнейшая история человечества (2 ч) Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Раздел 3.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

 Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

 Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина 

мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней 

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

особенности. Ранняя христианская церковь. 
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 Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 1 Курсивом в тексте выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных 

ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных 

государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

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

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного 

общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации 

Раздел 4. Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

 Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

 Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. 

 Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

 Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

 Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

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

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 
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11 класс 

Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества ( 16 ч) 

 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 

Раздел 2.  Человечество на этапе перехода к информационному обществу ( 8 ч)  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ 

в. Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 
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 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. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки 

формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале 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. 

 

История России    

10 класс 

Раздел 1. История России – часть всемирной истории (2 ч) 

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по истории Отечества.  

Раздел 2. Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч) Природно-климатические 

факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

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

индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение.  

Раздел 3. Русь в IX – начале XII вв. (7ч) 

 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение 

Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.(Причины 

появления коррупции в России) 

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

Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности.  
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Раздел 4.. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (10 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. (Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства.) 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

 Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую 

систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. (Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей) 

 Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель.(Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию.) 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 

религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

Раздел 5. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (11ч)  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса 

складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». (Брачные связи, 

как коррупционное средство.) 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

(Превышение должностных полномочий. Авторитаризм.) Развитие поместной системы. Установление 

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

международного авторитета Российского государства. 

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

социально- экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

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

Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. (Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции).  Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 
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образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

 Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских 

элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. 

 Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России 

Раздел 6.  Россия в XVIII – середине XIX вв. (9 ч) 

 Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства.(Государственные перевороты 

как средство достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма) Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. 

 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в.(Сословная система как причина 

социального неравенства) Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

 Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

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

Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба. 

 

11 класс 

Раздел 1. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (8ч) 

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

модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический 
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террор.( Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному 

произволу) 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.  

Раздел 2. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (6ч) 

 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. 

Раздел 3.  Советское общество в 1922-1941 гг. (6ч)  

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.  
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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. 

Раздел 4.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (7ч) 

 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. 

Раздел 5.  СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч)  

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 

Раздел 6.. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (4ч)  

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 
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обществе в начале 1980-х гг. (Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного 

поведения.) 

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. 

Раздел 7.  Советское общество в 1985-1991 гг. (4 ч)  

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.  

Раздел 8. Российская Федерация (1991-2006 гг.) (5 ч) 

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

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной безопасности страны. 

Резервное время, выделенное Примерной программой использовано для изучения тем по истории России, 

как приоритетных при государственной  итоговой аттестации. 

 

Обществознание 

Содержание предмета 

10класс 

Введение.(1) 

Раздел  «Человек как творец и творение культуры» (14) 

  Человек как результат биологической и социокультурной  эволюции. Мышление и деятельность. 

Творчество в деятельности. Потребности и интересы. Понятие культуры, ее виды и формы. Культура 

материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Диалог культур. Традиции и 

новаторство. Мораль. Искусство.   Познавательная деятельность человека. Чувственное и 

рациональное познание.  Понятие истины, ее критерии. 

Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Искусство. Религия, 

свобода совести. Веротерпимость.  Наука. Особенности научного мышления. Естественные и 

гуманитарные науки.  Особенности социального познания. Научное познание. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы.Правомерное 

поведение- как жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень 

правовой культуры-основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения.   

 

 Раздел  «Общество как сложная динамическая система» (10) 

Представление об обществе как о сложной системе. Элементы и подсистемы общества. Социальное 

взаимодействие. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты 

общества. Многовариантность  общественного развития. Противоречивость прогресса. Цивилизация, 

формация. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества.Особенности 

современного мира. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 векка. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Коррупция как вызов и угроза нормальному 

состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. 

 

 Раздел «Социальные отношения» (14) 

Социальная структура. Неравенство и социальная стратификация. .Социальные группы. Социальные 

взаимодействия. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов.  Пути их разрешения. Виды 



56 

 

социальных норм . Отклоняющееся поведение. Причины девиантного поведения . Социальный 

контроль и самоконтроль. Молодежь как социальная группа в современном обществе. Молодежная 

субкультура 

 Этнические общности. Нации. Национальное самосознание.  Межнациональные отношения и 

межнациональные конфликты. Пути их разрешения. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Демографическая ситуация  в РФ.  

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность сектантства. 

 

 Раздел «Политика как общественное явление» (13) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный 

институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура, сущность. Политическая 

деятельность. Политические режимы. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и 

правовое государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества. 

Политическая элита. Многопартийность. Политические партии и движения. Законодательное 

регулирование деятельности партий в РФ.  Роль средств массовой информации в политической 

жизни.  

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, 

свобода СМИ 

 

Раздел «Человек в системе общественных отношений» (14) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека.Свобода и ответственность. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство.    Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. Роль 

экономики в жизни общества. Влияние коррупции на экономическую систему государства.  

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Участие граждан в политической 

жизни. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Раздел «Итоговое повторение» (1) 

 

11 класс 
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Введение.(1) 

Раздел  «Экономика» (30) 

Экономика и экономическая наука. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

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

отношения в экономике. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса.   Фондовый рынок. Ценные бумаги. . 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Рынок труда. Безработица. Налоги.  Внешние 

эффекты. Экономика и государство. Экономические издержки коррупции. Экономические 

предпосылки коррупционных явлений. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Антимонопольное законодательство.    Экономическая деятельность 

и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Глобальные проблемы экономики. Электронные деньги. Бюджетная система РФ. 

Формирование государственного бюджета РФ и его исполнение. Формирование местного 

бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе, Кредитование: 

его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы 

кредитования граждан,  потребительское кредитование, ипотечный кредит» . 

 

Раздел  «Политика как общественное явление» (6) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическое поведение. Современный терроризм и его опасность. 

Политическая элита. Политическое лидерство.Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство о выборах в РФ. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (30) 

Право в системе социальных норм. Система российского права.  Законотворческий процесс в РФ. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Основания приобретения гражданства.  

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту.  Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду. И способы его защиты . 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные  права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Неимущественные  права: 

честь , достоинство, имя. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Законодательство РФ об образовании.  Правила приема в 

образовательные профессиональные учреждения. Трудовое законодательство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
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Раздел «Итоговое повторение» (2) 

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

и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

           Изучение предмета включает в себя практическую работу: работу с источниками социальной 

информации, формулирование на этой основе собственных заключений, решение познавательных и 

практических задач, отражающих жизненные ситуации, анализ современных общественных явлений, 

освоение социальных ролей через моделирование ситуаций, аргументированная защита своей 

позиции через участие в дискуссиях. 

 

География 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел  «Человек и ресурсы Земли» 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей 

человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в 

Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление 

новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. 

Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого 

воздействия на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности 

использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. 

Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. 

Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные 

угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. 

Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. 

Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по 

планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и 

регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. 

Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. 
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Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового 

океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 

устойчивого развития общества. 

Раздел «География населения» 

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический 

взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория 

демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и 

языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная 

пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. 

Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема 

безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения 

Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города — главная 

форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. 

Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. 

Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка 

умов. Утечка талантов. 

 

Раздел  «География культуры, религий, цивилизаций» 

      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и 

религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — 

культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии 

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и 

природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и 

культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные 

традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-

историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро 

цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. 

Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее 

географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-

африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности 

историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. 

Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность 

национальных культур и цивилизаций. 

 

Раздел «География мировой экономики» 

          Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой 

экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, 
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индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная 

структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, 

определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, 

организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-

энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — 

основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности 

развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. 

Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые 

связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. 

Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и 

экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и 

НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. 

Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и 

др.),  личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.),  деловые, социальные. 

      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

 

Раздел «Политическая карта мира» 

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы 

правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и 

авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

 

Раздел «Регионы и страны» 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения 

культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. 

Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

      Англоязычная Америка 

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского 

хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 
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       Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 

Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 

Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. 

       Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая 

карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы 

роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

      Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

       Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, 

федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна 

Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной 

экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. 

Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 

Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие 

промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой 

центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

       Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 

Север и аграрный Юг. 

        Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. 

Внутренние различия. 

         Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

      Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. 

Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

       Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения 

государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 
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реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

        Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. 

Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Внутренние различия. 

          Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

         Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва 

для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

          Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий 

связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.  

      Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с 

самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — 

экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

      Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. 

Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности 

населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

 

Раздел «Глобальные проблемы человечества» 

      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная 

проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис 

взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая 

культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

   

Перечень практических работ 

10 класс 

1. Оценка  ресурсообеспеченности отдельных  стран  мира. 

2.  Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегаполисов мира. 

3.  Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 
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4.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей  промышленности 

мира. 

11 класс 

1. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 

2.  Сравнительная  характеристика двух стран (по выбору) 

3.   Характеристика одной из глобальных проблем человечества: ее причины, сущность, пути 

решения. 

 

Химия 

Содержание предмета 

10 класс (68 ч.) 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч)  
       Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Значение теории строения органических соединений. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ.  

 

Раздел УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ч)  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч)  
       Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение 

алканов.  

      Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия и бромной воде.  

Лабораторные опыты.  

1.Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

Практическая работа 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах.  

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч)  
     Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов.  

     Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 6  

     Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение.  
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Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 

продуктов разложения.  

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч)  
      Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов.  

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола.  

     Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч.)  
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический.  

Лабораторные опыты. 

2. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки.  

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

 

Раздел КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч)  

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч)  
       Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами.  

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

     Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.  

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия.  

Лабораторные опыты.  

3.Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II).  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 7  

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч)  
     Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.  

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

Лабораторные опыты.  

4.Получение этаналя окислением этанола. 

5. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). 

6. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II).  

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч)  
      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение. раткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.  

Практические работы  
2.Получение и свойства карбоновых кислот.  

3.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч)  
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   Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии.  

Лабораторные опыты.  

7.Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение 

их состава и инструкций по применению.  

Тема 10. Углеводы (7 ч)  
    Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. 

Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.  

Лабораторные опыты.  

7.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  

9.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

10. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

11. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала.  

12.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ.   

 

Раздел АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)  

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч)  
    Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства 

анилина. Применение.  

    Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений.  

Тема 12. Белки (4 ч)  
    Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: cостав, строение.  

     Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов.  

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот.  

Лабораторные опыты.  

13.Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции).  

 

Раздел ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕИЯ (9 ч)  

     Тема 13. Синтетические полимеры (9 ч)  
     Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. 

Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. 

Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

    Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа.  

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.  

Лабораторные опыты.  
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14.Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в поливинилхлориде. 

15.Изучение свойств синтетических волокон.  

Практическая работа 5. Распознавание пластмасс и волокон.  

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

  

11 класс (68 ч.) 

 

Раздел   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ - 28 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)  
    Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.  

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч)  
    Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов.Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов 

и искусственно полученных элементов.  

      Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов.  

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему 

или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции.  

Тема 3. Строение вещества (8 ч)  
     Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ.  

      Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  

      Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

      Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.  

Практическая работа 1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для 

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 10  

Тема 4. Химические реакции (13 ч)  
    Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора.  

Лабораторные опыты.  
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1.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

Практическая работа 2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

 

Раздел  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – 40 ч. 

Тема 5. Металлы (15 ч)  
      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.  

    Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.  

    Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).  

    Сплавы металлов.  

    Оксиды и гидроксиды металлов.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз 

раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты.  

2.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов 

и их рудами (работа с коллекциями).  

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 11  

Тема 6. Неметаллы (11 ч)  
       Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.  

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Лабораторные опыты.  

3.Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.  

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

Тема 7. Генетическая связь  неорганических и органических веществ. Практикум (14 ч)  
   Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

  Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов; решение экспериментальных задач по определению 

пластмасс и волокон.  

 Практическая работа 5. Получение, собирание и распознавание газов: кислорода и водорода. 

Практическая работа 6. Получение, собирание и распознавание газов: аммиака и оксида углерода 

(1У)  

 

Биология 

Содержание предмета 

 

10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68ч), 
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Раздел 1 

ВВЕДЕНИЕ(4 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических 

систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых. 

 

Раздел 2 

КЛЕТКА (37 ч) 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. 

Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический 

код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 

«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление
 

клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

 

Лабораторные и практические работы  

№ 1«Определению каталитической активности ферментов».  

№ 2«Изучение хромосом на готовых микропрепаратах» 

№ 3  «Сравнение строения клеток растений, животных. Приготовление и 

использование микропрепаратов различных клеток».  

№ 4 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука» 

 

Раздел 3 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9 ч) 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление 
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у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. 

Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

 

 

Раздел 4 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (14 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», «Мутации, их 

причины», «Мутагены». 

 

Лабораторные и практические работы  

№  5 «Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных 

генетических задач».  

 

Раздел 5 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на организм 

человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека». 

Лабораторные и практические работы  

№  6 «Составление родословных». 

 

11 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч,) 

Раздел 6 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (22 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Определение 

биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной биологии в 

формировании современной естественно-научной картины мира и решении практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 
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рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. 

Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты естественного 

отбора, основные направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы  

 №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию, выявление 

изменчивости у особей одного вида» 

№2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Экскурсия 

 № 1. «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе» 

 

Раздел 7 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (7 ч) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. Биотехнология, 

ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и биотехнологии», 

«Результаты селекции». 

Экскурсия 

№ 2 «Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения». 

 

Раздел 8 

АНТРОПОГЕНЕЗ (7 ч) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Основные 

стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», «Основные 

стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы». 

Лабораторные и практические работы  

№3 «Выявление приспособлений  организмов  к влиянию различных экологических 

факторов» 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Раздел 9 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (20 ч) 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их 

результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 
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анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы  

№ 4 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепи питания)». 

№ 5. «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Экскурсия № 3.  

«Естественные и искусственные системы» 

 

 Практическая работа № 1  

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения»  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 

Раздел 10 

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (12 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. Эволюция 

биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.); модель- аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы  

№ 6. «Анализ и оценка гипотез происхождения жизни и человека» 

 

Физика 

Содержание предмета 

10 класс 

 

Научный метод познания природы  

          Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических 

явлений. Физические законы и теории.  Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел «Механика»  

Система отсчета. скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

 Лабораторные работы: изучение закона сохранения механической энергии; изучение движения тел 

по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
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Демонстрации: зависимость траектории от выбора системы отсчета, падение тел в воздухе и 

вакууме, явление инерции, измерение сил, сложение сил, зависимость силы упругости от 

деформации, реактивное движение, переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Контрольные работы:  

    - контрольная работа № 1  по теме   «Кинематика», 

    - контрольная работа № 2   по теме  «Динамика. Силы в природе»,  

    - контрольная работа № 3  по теме «Законы сохранения» 

 

Раздел  «Молекулярная физика»  

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

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

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

 

Лабораторные работы: опытная проверка закона Гей – Люссака, 

Демонстрации: механическая модель броуновского движения,  измерение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме, изменение объема газа с изменением температуры 

при постоянном давлении, изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре, устройство гигрометра и психрометра, кристаллические и аморфные тела, модель 

теплового двигателя.  

Контрольные работы  

     - контрольная работа № 4 по теме   «Основы МКТ», 

     - контрольная работа № 5   «Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы», 

     - контрольная работа № 6  по теме «Основы термодинамики» 

 

Раздел  «Основы электродинамики»  

          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: изучение последовательного и параллельного соединения проводников, 

измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Демонстрации: электризация тел, электрометр, энергия заряженного конденсатора, 

электроизмерительные приборы. 

Контрольные работы  

      - контрольная работа №  7   по теме «Электростатика», 

      - контрольная работа № 8  по теме  «Законы постоянного тока», 

      - контрольная работа-тест  № 9  по теме «Электрический ток в различных средах» 

 

11 класс 

 

Раздел «Основы электродинамики» 

           Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

Лабораторные работы: наблюдение действия магнитного поля на ток, изучение явления 

электромагнитной индукции 
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Демонстрации: магнитное взаимодействие токов, зависимость ЭДС индукции от скорости 

изменения магнитного потока. 

Контрольная работа № 1 по теме  «Основы электродинамики». 

Раздел «Электромагнитные колебания и волны» 

            Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Демонстрации: свободные электромагнитные колебания, генератор переменного тока, излучение и 

прием электромагнитных волн, отражение и преломление электромагнитных волн. 

Контрольная работа №2 по теме   «Электромагнитные колебания». 

Раздел «Оптика» 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 Лабораторные работы:   измерение показателя преломления света, определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы, изменение длины световой волны, наблюдение 

интерференции, дифракции и поляризация света. 

Демонстрации:  интерференция света, дифракция света,  получение спектра с помощью линзы, 

получение спектра с помощью дифракционной решетки, поляризация света, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, оптические приборы 

Контрольная работа №3 по теме  по теме «Световые волны. Излучения и спектры». 

Раздел «Квантовая физика» 
         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Доза излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Лабораторные работы: наблюдение сплошного и линейчатого спектров, изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям 

Демонстрации: фотоэффект, линейчатые спектры излучения, лазер 

Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты. Физика атома и атомного ядра» 

Раздел «Строение Вселенной» 

            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики 

звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и 

место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

 

Астрономия 

Содержание предмета 

Раздел 1.  Предмет астрономии  (1 ч). 
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Строение и масштабы Вселенной,  современные наблюдения. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; 

физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся 

знакомятся с характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и 

обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, 

которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии. 

 

Раздел 2. Основы практической астрономии (5 ч.) 

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.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разбиении 

его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 19 созвездиям к 

использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые 

движения тел. Также  целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; 

получения представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён − 

измерении времени и ведении календаря. 

 

Раздел 3. Законы движения небесных тел  (3 ч.) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.   

Цель изучения темы — развитие представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении Солнечной системы в античные 

времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

 

Раздел 4. Солнечная система (8 ч). 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 
Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические особенности 

строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об особенностях 

природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, метеорах и метеоритах; 

узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных представлениях 

о её происхождении. Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 
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Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и 

Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

 

Раздел 5. Методы астрономических исследований. Звезды  (6 ч). 

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: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 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. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности.  Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; 

получить представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении 

звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как 

двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во 

Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают 

звёзды. 

 

Раздел 6. Наша галактика – Млечный путь  (3 ч.) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики.  Темная материя. 

 

Раздел 7. Галактики (3 ч.). 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о 

её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре 

Галактики; получить представление о различных типах галактик, об определении расстояний до них 

по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и 

скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных галактиках и квазарах и о 

физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, 

о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

 
Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной  (2 ч). 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
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Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей  теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного 

состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе 

построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре 

вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных 

наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

 

Раздел 9. Современные проблемы астрономии (3ч). 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает 

массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на 

поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения 

и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых 

звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

 

Физическая культура 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 10 классе - 102 ч , 

в 11 классе - 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая  культура»  был 

введён приказом  Минобрнауки от 30 августа 2010 г. М 889.  В приказе  было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура»  использовать на увеличение двигательной активности и 
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развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

   Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено 

содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации 

выпускников. 

Прописными буквами выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом 

контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода к 

изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого обучения. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных 

тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не определяет нормативы 

учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической единицы в рамках учебной 

программы (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N1089 (ред.от 31.01.2012)) 

 

Раздел «Физическая культура и основы здорового образа жизни» 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

- гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

- сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

 

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

 (с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 

климатических условий региона). 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ:                                                                                                                                                       

- ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

- КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ;  

- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

               Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. 
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Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Спортивные игры: баскетбол  -  передача мяча,  ведение  мяча,  броски  в кольцо, 

действия нападающего против нескольких защитников; судейство  спортивных соревнований 

по баскетболу (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

 

Раздел «Прикладная физическая подготовка» 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.  

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; полосы препятствий.  

 

 

Раздел «Специальная подготовка»  

 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

        -футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; судейство  спортивных соревнований по футболу (абзац введен 

Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164) 

        -волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи; 

судейство  спортивных соревнований по волейболу (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 N 164) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание предмета 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (9 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной  жизни.   Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств);   

Соблюдение правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Адекватная оценка транспортных ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

Прогнозирование последствий 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); 

           Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.   Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (2 ч) 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(11 ч) 

Терроризм и экстремизм – их причины и последствия.     Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации.                                                        Духовно-

нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.                                                                                                  
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Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.                                                                            

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (40 ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (19 ч) 

Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны.  

Вооружённые силы Российской Федерации- защитники нашего Отечества. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России. 

Раздел 6. Основы военной службы (21 ч) 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (4 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности(2ч.) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 

ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Нравственность и здоровье. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (23 ч) 

Раздел 5. Основы обороны государства (9 ч) 

Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

Символы воинской чести. 

Воинская обязанность. 

Раздел 6. Основы военной службы (14 ч) 

Особенности военной службы. 

Военнослужащий - вооружённый защитник Отечества. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

 

Кубановедение 

Содержание предмета 

РАЗДЕЛ I. Природа Кубани: изучение территории, геологическая история,  

природные комплексы и их изменения (6 ч) 
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 Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII-начале XXв.  

Изучение территории Северного Кавказа вXVIIIв. Экспедиции Российской Академии наук. 

Исследования И.А. Гильденштедта, П.С.Палласа.исследования природы края в период его заселения. 

М.С.Гулик, В.П.Колчиги. Описание природы Кубани в трудах ученых и просветителей XIX- 

началаXX в. Ученые исследователи Ф.А.Щербина, И.Д.Попко, Е.Д.Фелицин, Н.Я.Динник, В.В. 

Докучаев и др., деятельность общества любителей изучения кубанской области (ОЛИКО). 

 Тема 2. Геологическое прошлое  Северо-Западного Кавказа  

Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в разные геологические эпохи и 

периоды. Территория Кубани в докембрии, царство бактерий, водорослей, многоклеточных 

беспозвоночных животных. Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, 

господство гигантских хвощей и папоротников, образование пластов каменного угля. Мезозойскя 

эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских беспозвоночных животных, 

появление рыб, водных динозавров. Образование гористых островов, толщ известняка, мела, 

песчаника, глинистых сланцев. 

Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время. 

Кайнозойская эра, палеогеновый период. Появление морских млекопитающих. Поднятие Кавказских 

гор, господство тропический растительности. Неогеновый период. Формирование современного 

рельефа Кавказа, образование Черного и Азовского морей. Похолодание климата, появление на суши 

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 Черного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до 

современного состояния. 

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время. 

Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространенные виды растений, грибов, животных. 

Редкие представители растительного и  животного мира, факторы, оказавшие влияние на снижение 

их численности. Вымершие живые организмы, причины их исчезновения. 

Тема 5. Изменение природных комплексов на территории Кубани. 

Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических, 

климатообразующих процессов. Воздействие человека на природные компоненты местности с 

момента освоения территории Кубани и до настоящего времени: сооружение водохозяйственных 

комплексов, заготовка древесины, добыча полезных ископаемых и др. Изменение численности и 

видового состава организмов, обитающих в Азовском и Черном морях. Ученые, исследователи, 

краеведыXIX- началаXXвоб охране и рациональном использовании природных ресурсов Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. 

Формирование растительного и животного мира Кубани 

 

РАЗДЕЛ II. История Кубани в далеком прошлом (3 ч) 

Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории Кубани. 

Стоянки людей древнекаменного века (поселки за Родину, Ильский). Майкопская культура. 

Раскопки Майкопского кургана (1897). Н.И.Веселовский. Дольменная. Катакомбная, 

северокавказская, срубная культуры. Периодизация. Ареал. Характерные черты. 

Тема 7. Меоты и кочевники. 

Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты. Территория расселения. 

Занятия. Общественный строй. Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения ученых. Кочевники: 

киммерийцы, скифы, сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общности (1 в до 

н.э.). Аланы- предки осетин. Античные авторы о племенах Северо-Западный Кавказа. 

Тема 8. Боспорское царство.  

Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском полуострове: 

Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского царства со столицей в Пантикопее (80 г до 

н.э.). Борьба правителей Боспора за присоединение синдского государства. Горгиппия- крупный 

порт, торговый и культурный центр Боспорского царства. Ослабление Боспорского царства. 
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Присоединение Боспора к Понтийскому царству. Митриад 6 и его войны с Римом. Утверждение 

династии Аспуругов на боспорском престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие 

гуннов(IVв). Упадок Боспорского царства. 

 

РАЗДЕЛ III. Кубань в ХI- XVII (4 ч) 

Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы степняки. 

Установление господства гунно-болгарского союза племен в Приазовье. Образование на территории 

Кубани Великой Болгарии и ее распад. Вхождение кубанских земель в состав Хазарского каганата 

(VIIв). Приход в степи Северного Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского 

каганата войсками киевского князя Святослва (964-964 гг). Тмутараканское княжество. Правление 

князя Мстислава Владимировича(988-1036гг). Подчинение касогов. Тмутаракань – крупный 

административный и экономический центр Киевской Руси на юге. Многонациональный состав 

Тмутараканского княжества. Тмутараканский камень.Писатель и летописец Никон в Тмутаракани 

(1061-1074гг).Влияние княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского княжества. 

Половцы. Неудачный поход  против них новгород-северского князя Игоря Святославича (героя 

«Слова»). Половецкие изваяния. Перемещение адыгов из Приазовья в северо-западные предгорья 

Кавказа. Татаро-монгольское нашествие(13 в). Сопротивление адыгских племен. 

Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XVвв). 

Соперничество Генуи и Венеции за господство на Черном море. Основание Генуэзских колоний в 

Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа(Кафа, Матрега,  Мапа, Копа, Бальзамиха, 

Мавролако и др). Миссионерская деятельность римско-католической церкви. Торгово- 

экономические связи гнуэзских колоний и их устав. Торговое сотрудничество адыгской знати с 

генуэзцами. Негативное влияние работорговли на развитие адыгской народности. Захват 

итальянских колоний на Черном и Азовском морях турками(XVв). 

Тема 11. Ногайцы и адыги  КубаниXVI-XVIIвв 

Появление ногайских кочевий на Кубани. 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 социального неравенства у адыгов. Народности «демократические»(шапшуги, 

абадзехи, натухайцы ) и «аристократические»(бжедухи,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 державXVI-XVII вв 

Укрепление позиций в Турции и на Кубани. Походы османов и крымских татар в земли адыгов. Рот 

авторитета Русского государства в регионе. Посольство западных адыгов и кабардинцев в 

Москву(1552,1557).Объединенный русско-адыгский поход против крымско- турецких войск(1556). 

Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией. 

 

РАЗДЕЛ IV. Кубань в конце XVI-XVII  вв. (6 ч) 

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». 

Некрасовы 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-х-80-х годахXVIIIв 

Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. Русско-турецкая 

война 1768-1774 и Кубань. Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 год и его роль в 

разрешении «черноморской проблеме» для России. Строительство Азово-Моздокской 

оборонительной линии 1777г.А.В.Суворов во главе Кубанского корпуса. А.В.Суворов как дипломат 

и военный инженер. Кубанская кордонная линия и ее стратегическое значение. Военные провокации 

турецкого правительства. Непоследовательная политика Шагин-Гирея. 
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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 1783г). Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях 

Кубани. План  переселения ногайцев в другие регионы России и его реализация. Восстание ногайцев 

и его подавление. Признание Оттоманской Портой «подданство Крыма и Кубани Всероссийскому 

престолу». Историческое  значение утверждения России в Крыму и Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791гг 

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 1790г.) 

разгром турецкой армии Батал- паши русскими войсками генерала И.И. Германа (30 сент. 1790г). 

Взятие Анапы войсками генерала Гудовича (26 июня 1791г). Ясский мирный договор (29 декабря 

1791г). Упрочение позиций России на Северном Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья. 

Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней Г. А. 

Потёмкина. «Войско верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, ЗахарийЧепега. 

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  Азачьему 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. Бзикжская битва (29 июня 1796 г.), роль в её 

исходе казачьей артиллерии. 

Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Его бесславный итог. Персидский 

бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым казачеством и войсковой верхушкой. 

Расправа над бунтарями. 

 

РАЗДЕЛ V.Кубань в ХIХ столетии (10 ч) 

Тема 19. Освоение кубанских степей 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, 

вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные крестьяне, представители различных 

этнических групп). Основание селения Армавир (1838), станиц Новодеревянковской, 

Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-

восточной части Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 

Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстенсивное земледелие, 

скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской промышленности, развитие торговли. 

Торговля как фактор сближения горцев и казаков. 

Тема 20. Начало Кавказской войны 

Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в регионе. Нападения 

горцев на Черноморскую оборонительную линию. Борьба за Анапу. Адрианопольский мирный 

договор 1829 г. Нарушение его условий со стороны Турции и Англии. План создания Черноморской 

береговой линии и его реализация. А. А. Вельяминов. Деятельность Н. Н. Раевского на посту 

начальника ЧБЛ. Развитие русско-черкесских торговых связей. 
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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 декабрьского восстания (разжалованных офицеров и 

солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бестужева-Марлинского. 

Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны 

Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских народов под 

знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии, оставление 

Анапы и Новороссийска русскими войсками в ответ на действия англо-французской эскадры (1854—

1855). 

Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе горцев за независимость. 

Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. Ответные шаги царского правительства. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание Майкопа (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Попытки создания военно-

государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев 

(1861). Призыв меджлиса к продолжению борьбы. 

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю окончания 

Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство). Значение присоединения 

Закубанья к России. 

Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество 

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской доблести 

черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. 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 (1854-1855). 

Картина В. Серова «Пластуны под Севастополем». 

Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы) 

Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. Специфика земельной 

частной собственности на Кубани. Заселение закубанских земель. 

Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование Кубанской области 

(1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). 

Судебная и военная реформы. 

Тема 25. Народная колонизация н 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. Штейнгель и его вклад в развитие железнодорожного транспорта в 

регионе. Строительство дорог как фактор экономического подъёма края. 

Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и землепользовании 

казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок» баронов Штейнгелей как 

образцовое крупнокапиталистическое хозяйство. «Степные короли» Кубани: братья Мазаевы, 

Николенко и др. 

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли. 

Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель (1880-е годы). Начало 

культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. 

Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. 

Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и рыночных отношений. Рост 

товарности кубанской пшеницы. 

Тема 27. Становление кубанской промышленности 
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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 напряжённости, 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.  Духовные истоки Кубани. Культура  Кубани (4 ч) 

Тема 29. Народная культура казачества 

Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языческих представлений. 

Система ценностей. Представление мировоззренческих нравственных начал в календарных 

праздниках и обрядах. Высокое значение среди казачьих ценностей таких качеств как патриотизм, 

трудолюбие, честность. Семейные ценности. Кубанский фольклор. 

Тема 30. Культурное наследие горских народов 

Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная культура. Переплетение в 

религиозных воззрениях горцев элементов ислама, традиционных верований, христианства. 

Героический эпос «Нарты» - выдающееся достижение горских народов Закубанья. Материальная 

культура. 

Тема 31. Профессиональная культура Кубани 

Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его вклад в развитие культуры 

и образования на Кубани. Развитие системы образования. Меры, предпринимаемые войсковыми 

властями по поддержке одаренной молодёжи. Наука. Создание полковых историй в Черноморском и 

Кавказском линейном войсках. Первый исследователь истории и быта черноморских казаков Я. Г. 

Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-1893) по истории казаков и адыгов. Войсковой 

архивариус П. П. Короленко (1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской национальной 

историографии. Султан Хан-Гирей (1808-1863),Подвижническая деятельность Е.Д. Фелицина, 

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 населённых пунктов края. 

Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган на Кубани. 
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 Православные ценности в современном мире. Вызовы современного мира и религия. Понятие 

духовности. Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в 

понимании христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. 

Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие».  

 Образовательная и просветительская деятельность РПЦ. История религиозного 

образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития священномучеников Михаила 

Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона 

«Новомученики и исповедники Кубанские» Особенности современной образовательной 

деятельности РПЦ. Основы социальной концепции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской 

митрополии в настоящее время. 

 

11 класс – 34 часа 

 

Введение (1 ч) 

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 ХХ столетии.(6 ч) 

Тема 1. Регион в период 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. 

Тема 2. Революция в 1917 г. и Гражданская война (1917-1922) в Кубано-Черноморье 

Революция и Гражданская война (1917-1922). Особенности развития регионального политического 

процесса. Многовластие. Первые преобразованиясоветской 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 3. Кубань в 1920-1930-х годах 

Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий перелом», коллективизация 

и её последствия. Героика и трагизм 30-х. Национально-государственное строительство. 

Краснодарский край и Адыгейская автономная область. Культурная жизнь региона в первой трети 

XX в 

Тема 4. Годы военных испытаний. (1941-1945). Восстановление народного хозяйства в 1945-1953 гг 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих казачьих 

соединений. Многонациональное боевое содружество в период военных испытаний. Битва за Кавказ 

летом 1942 - зимой 1943 г. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. Трудовой 

героизм кубанцев.  

Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление д-военных объёмов промышленной 

продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. Ужесточение 

партийно-государственного контроля. Идеология и культура в послевоенное десятилетие. 

Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой 

Реформы в политике и экономике (1953-1964): реальные успехи и несбывшиеся надежды. Кубань - 

житница и здравница России. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для 

региона. Достижения и провалы кубанской экономики. «Миллион тонн» кубанского риса. Застойные 

явления в обществе. Бюрократизация партийного и советского аппарата. 

Тема 6. Перестройка 80-х и реформы 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 
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Возрождение традиций и духовного наследия казачьего края 

 

РАЗДЕЛ II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы развития.(4 ч) 

Тема 7. Регион как эколого-экономическая система 

Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические 

показатели. 

Тема 8. Краевой бюджет, налоги и инвестиции 

Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 

Тема 9. Финансы, предпринимательство, доходы, потребление 

Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной поддержки предпринимательства. 

Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и потребление. Краснодарский край в 

системе внешне-экономических отношений. 

 

РАЗДЕЛ III. Социальные отношения в кубанском обществе.(4 ч) 

Тема 10. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 

Социальная дифференциация, социальное неравенство в кубанском обществе. Социальная 

стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная, вертикальная, меж поколенная, внутри 

поколенная мобильность. 

Тема 11. Межнациональные отношения 

Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства, этнические группы. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в региональном социуме. 

Этносоциальные конфликты. 

Тема 12. Семья и брак в кубанском обществе 

Основные тенденции в развитии семейных отношений. Семейная политика Краснодарского края. 

Тема 13. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа 

Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодёжи как социальной группы 

Краснодарского края. Динамика ценностных ориентаций молодёжи Краснодарского края. 

Молодёжные субкультуры. 

 

РАЗДЕЛ IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс (5 ч) 

Тема 14. 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 15. Становление гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае. 

Деятельность политических партий и общественных организаций в регионе. Молодёжные 

организации, движение волонтёров. 

Тема 16. Региональная политическая культура населения 

Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для участия в политике 

и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения Краснодарского края с другими регионами и 

странами. 

Тема 17. Геополитическое положение Краснодарского края 

Межрегиональные и международные отношения региона. Проведение  Олимпиады -2014 в Сочи. 

 

РАЗДЕЛ V. Краснодарский край в правом поле Российской Федерации (5 ч) 

Тема 18. Правовой статус региона как субъекта Российской Федерации 
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Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и её субъектами. Система нормативных правовых актов Краснодарского края. Устав 

Краснодарского края: понятие, юридические свойства, содержание, значение. Нормативные 

правовые акты края (решения), принятые на референдуме Краснодарского края. Нормативные 

правовые акты, принятые Законодательным собранием Краснодарского края. Нормативные правовые 

акты администрации Краснодарского края. 

Тема 19. Законотворческий процесс в крае 

Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое (непосредственное) 

правотворчество. Референдум как форма прямого (непосредственного) правотворчества в 

Краснодарском крае. 

Тема 20. Избирательный процесс   

Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани. 

Тема 21. Правоохранительные органы: структура и функции 

Полномочия, порядок действий 

 

РАЗДЕЛ VI.Кубань- новый культурный центр Юга России 5 ч) 

Тема 22. 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 становлениикультурной 

жизни Кубани. 

Тема 22. Система образования Краснодарского края 

Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные 

школы. Университеты и научные центры Кубани. 

Тема 24. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 

Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России. 

Культурные символы и достопримечательности Краснодарского края. 

Тема 25. Культурное достояние Краснодарского края 

Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного творчества. Проблемы 

культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. Культурная политика в Краснодарском крае.  

Заключение.Современные тенденции развития региона. Культура межнационального общения 

Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции развития региона. 

Прогнозы. Необходимость формирования активной жизненной позиции молодого гражданина - 

жителя Краснодарского края. 

 

РАЗДЕЛ VII. Духовные истоки Кубани. 

 Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные ценности в жизни 

человека и общества. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в жизни современного 

человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции 

православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», 

«милосердие». Свобода истинная и мнимая. 

 Духовно-нравственные основы культуры современного казачества. Духовные основы 

казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков. 

 Особенности духовной жизни современной Кубани. Духовные ценности – основа 

консолидации общества. Религиозное просвещение на Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. 

Строительство новых храмов. 

 

Заключение.(1 ч)  

 Молодёжь и современные тенденции развития региона. 
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3. Организационный раздел  

 
• учебный план среднего общего образования школы 
• календарный график 
• регламентирование внеурочной деятельности 
• систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

3.1.Учебный план МБОУ СОШ №11 (Приложение) 
3.2 Календарный график МБОУ СОШ №11 (Приложение) 
3.3 Регламентирование внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (Приложение) 
План воспитательной работы (Приложение) 
3.4 Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 
 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

•  анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

•  установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №11, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

•  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями; 

•  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования  
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой образовательной организацией.  
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

№ 

п/п 

Организационный 

 уровень 
Формы 

1.  Самообразование  изучение теоретических вопросов 

 освоение методик, технологий  

 разработка авторских программ, выполнение педагогических проектов 

 проведение научных и экспериментальных исследований по утверждённым 

программам  

 обобщение опыта работы, написание статей, подготовка докладов, 

конкурсных материалов и др. 

2.  Школьный  работа в проблемных и творческих группах, в образовательных советах (ОС) 

 участие в методических мероприятиях 

 обобщение опыта на заседаниях образовательного совета, педагогического и 

методического советов, совещаниях при директоре и заместителе директора 

 проведение открытых уроков, мастер-классов 

 участие в профессиональных конкурсах и др. 

 наставничество 

 участие в инновационной деятельности 

3.  Муниципальный 

зональный 

 участие в работе школы молодого специалиста 

 участие в  предметно-методических и тематических семинарах, конкурсах, 

педагогических чтениях,  форумах, конференциях, мастер-классах и др. 

 участие в конкурсе «Учитель года» и других профессиональных конкурсах 

 работа в различных комиссиях, рабочих группах  

4.  Региональный  краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов.  

 курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов.  

 курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов.  

 дистанционные курсы повышения квалификации 

 участие в различных мероприятиях методического характера 

 обобщение опыта работы (публикации в СМИ, размещение в банке 

передового педагогического опыта и др.) 

 участие в работе сетевых сообществ Интернета 

5.  Межрегиональный, 

Российский 

  

Результатом работы учителя МБОУ СОШ №11 по всем направлениям его педагогической деятельности 

является формирование портфолио. Внутришкольный мониторинг портфолио осуществляется аттестационной 

комиссией школы ежегодно в апреле месяце с целью анализа успешности деятельности учителей по данному 

направлению.  

 Повышение квалификации педагогических работников обеспечивается курсовой подготовкой, не реже 

чем каждые три года в соответствии с планом-графиком, утверждённым директором на каждый учебный год. 
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План-график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников школы, а также график аттестации кадров на подтверждение соответствия 

занимаемой должности и установление соответствия уровня квалификации педагогических работников 

составляется в конце каждого учебного года (апрель-май) на следующий учебный год и утверждается 

приказом школы. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

 динамика образовательных достижений обучающихся  

 активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

 участие в методической и научной работе;  

 распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства;  

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  

 руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится 

на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №11 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе  муниципального задания по 

оказанию    муниципальных образовательных услуг. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы; 

Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

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 и 

локальным нормативным актом МБОУ СОШ №11, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Расчёт фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения по нормативам подушевого финансирования (ФОТ 

N) производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января в случае, если 

в течении года не предусматривается повышение фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда МБОУ СОШ №11 в части дополнительного объема средств для стимулирования отдельных 

категорий работников, определенный на текущий финансовый год, квартал, полугодие, корректируется с учетом 

фактически произведенных расходов на эти цели. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из: 

-базовой части: 

-стимулирующей части; 

-выплат компенсационного характера. 
 В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, включаются 

виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя устанавливается приказом директора МБОУ СОШ №11 по согласованию 

с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного комитета. Расходование средств осуществляется в 

соответствии с «Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11» 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации Совета школы, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материальнотехническая база МБОУ СОШ №11 приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

МБОУ СОШ №11 оборудована: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищами,; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залом и спортивной площадкой), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

 гардеробом, санузлами; 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 создание и использование информации; 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Создаваемая в МБОУ СОШ №11 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; 
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 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; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 

 организации сообщения в виде линейного, или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра; 

 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 медиасообщений в 

информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 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; 

 занятий по изучению правил дорожного движения; 

 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 аудиовидеоматериалов, 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 мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

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; редактор представления временнóй информации (линия времени); среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные практикумы. 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. Критериями реализации 

программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 
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