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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

Наименование 

Программы 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алабердинская средняя общеобразовательная 

школа» Тетюшского муниципального района Республики 

Цель Программы Получение нового качества образования учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алабердинская средняя общеобразовательная 

школа» на основе внедрения новых информационных 

технологий, отвечающего требованиям современного 

общества. 

Основные                       задачи 

Программы        основной 

образовательной 

программы            среднего 

общего   образования 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться   в 

выбранном учебном заведении. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Получение нового качества образования учащихся на основе 

внедрения новых информационных технологий, 

отвечающего требованиям современного общества. Высокая 

учебная мотивация учеников. Улучшение показателей 

психологического, физического здоровья учащихся 
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1.     Пояснительная записка к образовательной программе школы 

1. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алабердинская средняя 

общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района является муниципальным 

общеобразовательным учреждением. 

В соответствии с Федеральным законодательством (ст. 12 «Образовательные 

программы»       Федерального       Закона «Об       образовании       в       Российской       Федерации») 

«Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. 

1.1. Нормативно – правовая база. 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 

образовательного    стандарта,    характеризующий    специфику   и    особенности    образовательного 

учреждения. Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

- Федеральный Закон №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Нормативные документы МОиН РФ, МОиН РТ,  РОО; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных - образовательных 

учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821 10); 

- Устав школы и локальные акты ОУ; 

- Лицензия образовательного учреждения. 

1.2. Цели и задачи. 

Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования 

современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного 

развития экономики. Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия 

– инициатива «Наша новая школа», основными составляющими которой являются обновление 

образовательных стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского 

потенциала, современная инфраструктура, здоровье учащихся. 

Цель     образовательного процесса     –     повысить     качество     и     эффективность     школьного 

образования. 

Задачи   программы: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом и позволяющего 

достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала каждого учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся мотивации к непрерывному 

образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально значимых 

проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы 

участников образовательного процесса. 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алабердинская средняя общеобразовательная школа»   направлена: 

1) на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 

(Президентская инициатива «Наша новая школа», Республиканская программа «Килечек» 

2) на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт. 
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3) на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 

качественного образования с учетом образовательных потребностей 

4) на обеспечение непрерывности образования: 1 ступень - 2 ступень - 3ступень 

5) на формирование личности учащихся: 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к его 

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого 

подростком дальнейшего жизненного пути; 

- умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить 

способы и пути преодоления своих трудностей, проблем; уметь переносить способы действия 

из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 

предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся мире 

и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и культурные установки; 

- готовой осуществить индивидуальный   ответственный выбор собственной образовательной 

траектории, что необходимо для реализации целей последующих образовательных ступеней; 

способной продолжать учиться в течение жизни. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

- обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности. 

- способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение говорить 

и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение; творческое 

мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; 

способность находить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем 

разными путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, признавая 

ценность индивидуальных различий. 

- нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

1.3. Особенности условий 

При разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды; 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ 

работает высококвалифицированный коллектив; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

- в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного процесса; 

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие в инновационной 

деятельности педагогического коллектива и т.д. 

1.4. Принципы построения. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает  содержание  и  способы  взаимодействия  с другими 

школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 

учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Регламентируются условия освоения образовательной программы; диагностические процедуры для 

объективного    поэтапного    учета    образовательных    достижений    учащихся;организационно- 

педагогические условия реализации программ общего и дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

•    обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 
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учебных программ; 

• создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей развитие 

когнитивных и креативных способностей учащихся; 

• использование современных образовательных технологий; 

• широкое развитие сети внеклассной работы; 

• использование    различных    видов    информационных    ресурсов    для    обеспечения,    как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. Выполнение 

указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически, дидактически   

и   материально-технически   обеспеченное   образовательное   пространство   для создания 

оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся. 

2.Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы 

школы 

2.1 Информационная справка о школе 

Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алабердинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан 

Юридический адрес: 422340 Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, с. 

Алабердино, ул. Хусаинова, дом 40. Телефон:  +7(843)-735-80-26 E-mail:  

 
SAlaberd.Tet@tatar.ru 

Сайт ОУ:  https://edu.tatar.ru/tetyushi/alaberdino/sch 

Год основания: 1979 г 

Учредителем является Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Устав «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального 

района Республики Татарстан утвержден Постановлением Исполкома Тетюшского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер № 6523 от 

14 мая 2015 г., серия 16Л01 №0002518, срок действия - бессрочно 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  регистрационный  номер  № 3666  от  19  

июля  2016 г, действительно до 28 декабря 2024 года. Серия 16А01 № 0000784. Директор 

школы -  Гарифуллин Вагап Юнусович 

Здание школы - типовое, построено в 1979 году.   В школе имеется 13 учебных кабинетов, из 

них  4-  начальной  школы,  9  -  средней  и старшей  школы,   1   - лаборантская,   1   кабинет 

информатики,   спортивный зал, библиотека, столовая. На территории школы находятся 

футбольное поле, спортивная площадка. 

 Планируемый контингент: 
 

 

классы 2015-

2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

1 класс 5 6 5 5 5 5 

2 класс 2 5 6 5 5 5 

3 класс 5 2 5 6 5 5 

4 класс 6 5 2 5 6 5 

5 «а» класс 11 13 5 7 9 9 

5 «б» класс 1 - - - 1 - 

6 «а» класс 12 11 13 5 7 9 

6 «б» класс - 1 - - - 1 

7 «а» класс 9 12 11 13 5 7 
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7 «б» класс - - 1 - - - 

8«а»  класс 3 9 12 11 13 5 

8 «б» класс 3 - - 1 - - 

9 «а» класс 10 3 9 12 11 13 

9 «б» класс 2 3 - - 1 - 

10 класс 12 6 6 14 5 6 

11 класс 5 11 6 6 6 5 

всего 86 87  81 86 81 77 

 

- режим 6-дневной учебной недели (2-11 классы) и 5-дневной для 1-х классов. 

- классно-урочная система; 

- продолжительность урока для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут 

каждый. В ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии ( январь-

май) – по 4 урока по 45 минут каждый,, 45 мин (2-10 классы), перемены 10 (20) минут; 

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается не менее 34-х недель для 2-11 классов, не 

менее 33-х недель для первоклассников; каникулы 30 календарных дней, летом 3 месяца, 

учебный год длится 4 четверти (1-9 классы), 2 полугодия (10-11 классы); 

- особенностью организации учебно-воспитательного процесса является его трѐхступенчатость: 

Начальная школа - 4 года обучения (1-4 классы) 

Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы) 

Средняя (полная) школа – 2 года обучения (10-11 классы) Режим    работы     школы:    

продолжительность    рабочей     недели,    продолжительность     урока     и перемен, количество смен 

– определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с опорой на 

санитарно – гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в 

соответствии с учебным планом школы. 

Педагогические кадры: 

Всего в штате 22 педагога 

Учителей высшей квалификационной   категории – 4, 

Учителей первой квалификационной категории – 14, 

Учителей второй квалификационной категории – 2, 

СЗД - 2 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 21, 

Имеют высокие профессиональные отличия: 

- «Отличник народного образования РФ» - 1 чел 

- «Почѐтный работник общего образования РФ» - 1   чел. 

- Почетная грамота МО и Н РФ – 5 чел 

- Почетная грамота МО и Н РТ – 9 чел 

Обладатели грантов: 

«Наш лучший учитель» - 9 учителей 

 «Лучший педагог в области ИКТ» - 1 учитель 

Реализуемые образовательные программы: 

Виды программ Срок 

освоен 

ия 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый                по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый                        по 

окончании обучения 
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1.Программа 

начального    общего 

образования 

4 года 4 

(1-4 класс) 
Начальное общее 

образование 

 

2.Программа 

основного       общего 

образования 

5 лет 5 

(5-9 

классы) 

Основное общее 

образование 

Аттестат     об     основном 

общем образовании 

3.Программа 

среднего    (полного) 

общего образования 

2 года 2 

(10-11 

классы) 

Среднее (полное) 

общее образование 

Аттестат о среднем 

(полном)                         общем 

образовании 

Все образовательные программы должны обеспечить: 

       освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов, модулей; .     освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе 

неаудиторные формы 

образовательной   деятельности:    проектные,    творческие,    исследовательские,    трудовые, 

спортивные  и  др.  занятия,  как  обязательной  части  учебного  (образовательного)  плана 

образовательного учреждения; .     практическую   деятельность   учащихся,   в   целях   

приобретения   общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 

Для реализации Образовательной программы школы используются: 

- Типовые учебные программы Министерства образования РФ  для  отдельных  предметов 

базового уровня подготовки. 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими 

своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных 

занятиях в школе. 

Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная 

Достижение обязательного минимума: 

- повышение уровня обученности (по русскому языку, математике); 

- общего уровня образования (по общеобразовательным предметам); 

Виды учебных занятий: урок, лекция, зачет, учебная экскурсия, диспуты, и т. д. 

2) внеурочная 

- расширение знаний по разным предметам и курсам; 

- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 

Виды внеурочной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, предметы по 

выбору, элективные курсы, индивидуальные консультации. 

3) внутришкольная 

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора. 

Проведение   традиционных   праздников    и   мероприятий,    концерты,    праздники,    

вечера, тематический выпуск стенгазет, викторины, конкурсы и т.п 

4) внешкольная 

Участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 
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3.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III ступень обучения (10-11классы) 

3.1. Пояснительная записка. 

В тексте представлена образовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы). Образовательная программа среднего общего образования направлена на раскрытие 

индивидуальных способностей, дарований человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

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

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Прием и зачисление обучающихся в 10 класс МБОУ «Алабердинская СОШ» 

производится в заявительном порядке на основании Положения. Право на зачисление в 10 

класс имеют все обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу основного 

общего образования. Учащимся предлагается программа среднего общего образования, в 

которой соблюдены принципы непрерывности и преемственности между основной и средней 

школой. Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке 

учебного 

плана и выборе учебных программ и курсов дополнительного образования. Школа исходя из 

своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор 

предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Среднее общее образование на базовом уровне предполагает реализацию следующих 

учебных предметов: Русский язык, Литература, Татарский язык, Татарская литература, 

Иностранный (английский язык) язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Целевое назначение 

Создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами: 

• профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

• осуществление компетентностного подхода в образовании; 

• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного процесса; 

• формирование  ответственности, самостоятельности, умения планировать,  освоение 

проектного 

подхода к решению проблем; 

• предоставление    равных    возможностей    для    получения    образования    и    

достижения допрофессионального методологического уровня компетентности; 

• создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 
 

Возраст: 15-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший общеобразователь 

ную программу основного общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 
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Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса   школы   и   других   ОУ   района.   Заявительный 

порядок    (в    соответствии    с    правилами    приема    в 

МБОУ «  Алабердинская СОШ»). 

Продолжительность обучения 2 года 

Процедура выбора образовательной программы предполагает:    сбор информации об 

удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образовательной 

программой с целью изучения запросов семьи;    сбор информации и на ее основе анализ 

сформированности познавательных интересов, мотивации 

учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая 

аттестация; 

результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору);    педагогическая   

диагностика   и   на   еѐ   основе   анализ   успешности   учебной   деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации);   

мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами районных, 

региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской 

деятельности;    анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;    индивидуальная работа с 

учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

Ожидаемый результат программы 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

2. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

3. Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

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

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

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
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самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

2. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

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

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

3. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

4. Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

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

Рефлексивная деятельность 

1. Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

2. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

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

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

3. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

4. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников. Получают 

аттестат о среднем общем образовании. 

3.2. Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алабердинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района  

Республики Татарстан на 2019/2020 учебный год универсального (непрофильного) обучения для  

10-11 классов   

Учебный план для 10-11 классов  МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019/2020 учебный год  разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа МО и Н РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

-   Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

-   письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан от 09.08.2017 № исх-1558/17 
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«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Татарстан в 2017/2018 

учебном году» 

- Приказ  МО и Н РТ №1063/15 от 19.08.2015   «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке учебного плана основного общего и среднего общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан» 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); 

- приказа МО и Н РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

- Устава МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского 

муниципального района РТ. 

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2 летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) образования. 

В школе введена шестидневная учебная неделя, продолжительность уроков – 45 минут. 

В школе в 10 - 11 классах обучение ведется на русском языке 

Школьный компонент учебного плана для 10 – 11 классов распределен и утвержден на заседании 

педагогического совета с участием членов родительского комитета следующим образом:  в 10  

классе для полного и прочного усвоения программного материала и дальнейшей социализации, 

для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, по запросам учащихся и родителей часы компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: добавлены по 1 часу на предметы - русский язык, математика, 

история, физика, химия,  биология и  родной (татарский) язык, вводится элективный учебный курс 

«Семьеведение». 

В 11  классе для полного и прочного усвоения программного материала и дальнейшей 

социализации, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, по запросам учащихся и родителей часы компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: добавлены по 1 часу на 

предметы - русский язык, математика, история, физика, химия, биология и  родной (татарский) 

язык.   

Промежуточная аттестация обучающихся  проводиться согласно Положению о промежуточной 

аттестации и переводе  обучающихся  МБОУ  «Алабердинская средняя общеобразовательная 

школа» Тетюшского муниципального района  Республики Татарстан.   Промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) в переводных классах может     проводиться как письменно, так и устно в 
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форме комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы по предмету, экзамена, 

изложения с элементами сочинения, тестирования, защиты индивидуального/группового проекта. 

Положительные результаты годовой аттестации учащихся  11-ом классе являются основанием для 

допуска их к государственной итоговой аттестации.  

 

Учебный план  

универсального (непрофильного) обучения (вариант 1) для 10 - 11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алабердинская средняя общеобразовательная 

школа»Тетюшского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019-2021 учебные года  

 

 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Число недельных 

учебных часов 

Число 

недельных 

учебных часов 

Федеральный  компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 

Информатика  1 1 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный компонент 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык  1 1 

Родная  литература  2 2 

Итого: 29 ч 30 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы и  учебные предметы 8 (русский язык, 

математика, 

история, физика, 

химия,  биология и  

родной язык, 

элективный 

учебный курс 

«Семьеведение». 

7 (русский 

язык, 

математика, 

история, 

физика, химия, 

биология и  

родной язык.   

Итого: 37 37 
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   Учебные   программы 

Основу базовой образовательной программы для III ступени обучения составляют типовые учебные 

программы, утвержденные МО и Н РФ, 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип преемственности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

РУССКИЙ ЯЗЫК,   10 КЛАСС. 

Общие сведения о языке. Роль языка в обществе. История развития русского языка. 3 периода 

в истории развития русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского 

единства и принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в 

XV-XVII веках; период выработки норм русского национального языка. Место и назначение 

языка в современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное искусство. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика    и    фразеология. Лексическая    система    русского    языка.    Многозначность    слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения еѐ употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.Лексические и фразеологические 

словари русского языка.Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика        и        словообразование.        Способы словообразования. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности морфологических 

форм. Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. Речь, 

функциональные стили речи. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие 

значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств 

научного стиля. Публицистический стиль. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС. 

Повторение и обобщение. Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, 

орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию.Повторение изученного о 

тексте. Тема, главная мысль, микротема, ключевые слова. Выявление лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей текста.Последовательность предложений в 

тексте.   Средства      связи      предложение      в   тексте. Обобщающее   повторение  фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного литературного произношения 

и ударения в русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический 

разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и правописание. 

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. Выполнение 

заданий в формате ЕГЭ. 

Синтаксис и пунктуация.Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа 

простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование.Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Повторение и обобщение изученного о типах 

простого и сложного предложения. Пунктуация простого и сложного предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Готовимся   к   Единому   государственному   экзамену. Практикум      по      материалам 

ЕГЭ.Повторение изученного по орфографии,морфологии,синтаксису,пунктуации. 

Выполнение ЕГЭ-тестов. Обучение написанию части С (сочинения на ЕГЭ). Проблема текста. 

Комментарий текста. Определение позиции автора в тексте. Аргументация высказывания. 

Естественные и искусственные доказательства. Композиция сочинения. Виды ошибок в 

содержании и речевом оформлении сочинения. 

Стили и  типы  речи. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического 

стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.Очерк, 

эссе.Устное выступление. Дискуссия.Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. Художественный стиль речи.Общая характеристика 

художественного    стиля    (языка художественной литературы).    Источники    богатства    и 

выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических 

форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 10 КЛАСС. 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века. 

Русская литература первой половины XIX века. Александр Сергеевич Пушкин. Очерк 

жизни и творчества. Основные мотивы лирики Пушкина. Вольнолюбивая лирика: «Деревня», 

«К морю». Философская тема: «Пророк», «Осень» (отрывок), «Вновь я посетил…», «Погасло 

дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Поэт», 

«Поэту», «Брожу ли вдоль улиц шумных…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Вольность», 

«Демон». «Сожжѐнное письмо». Трагедия «Борис Годунов». «Медный всадник». 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы поэзии 

Лермонтова. Философская лирика: «Дума», «Выхожу один я на дорогу…», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Гляжу на будущность с боязнью…», «Пророк», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «Кинжал», Молитва» (Я, Матерь божия, ныне с молитвою…», «Валерик», 

«Сон»,    «Нет,    я    не    Байрон»,    «Завещание».Любовная    лирика:    «Нет,    не    тебя    так    пылко    я 

 

люблю…», «Расстались мы: но твой портрет…:», «Как небеса, твой взор блистает…», «Они 

любили друг друга так долго и нежно…». 

Николай Васильевич Гоголь. Очерк жизни и творчества. «Петербургские повести». «Невский 

проспект». «Шинель». 

Русская литература второй половины XIX века. 

Александр   Николаевич   Островский.   Очерк   жизни   и   творчества.   «Гроза»   (в   сокращении). 

Критические статьи. 

Иван    Александрович    Гончаров.    Очерк    жизни    и    творчества.    Роман    «Обломов»    (главы). 

Критические статьи. 

Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». Повесть «Первая 

любовь». 

Николай    Гаврилович    Чернышевский.    Очерк    жизни   и   творчества.    Роман    «Что   делать?» 

(главы). 

Николай   Алексеевич   Некрасов.   Очерк   жизни   и   творчества.   Лирика.   «Я   не   люблю   иронии 

твоей…»,  «Рыцарь  на  час»,  «Умру я  скоро…»,  «Элегия»,  «Зине» («Ты ещѐ на жизнь  имеешь 

право…»),   «В   дороге»,   «Надрывается   сердце   от   муки…»,   «Душно!   Без   счастья   и   воли…», 

«Поэт и гражданин»,  «Блажен незлобливый поэт…», «Еду ли ночью по улице тѐмной…», «О 

Муза!  Я  у  двери  гроба…»,  Мы  с  тобой  бестолковые  люди…»,   «Музе».   «Кому на  Руси  жить 

хорошо» (главы). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Слово о поэте. Лирика. «Я очи знал, - о, эти очи!..», «О, не тревожь 

меня   укорой   справедливой!..»,   «О,   как   убийственно   мы   любим…»,   «Предопределение»,   «О 

вещая душа моя!..», «Умом Россию не понять…». 

Афанасий   Афанасьевич   Фет.    Слово   о   поэте.   Лирика.   «Я   пришѐл   к   тебе   с   приветом…», 

«Шѐпот,   робкое  дыханье…»,   «Какая  ночь!  Как   воздух   чист…»,   «Целый   мир   от  красоты…», 

«Как беден наш язык…». 

Алексей     Константинович     Толстой.     Слово     о     поэте.     Лирика.     «Коль     любить,     так     без 

рассудку…»,   «Не   верь   мне,   друг»   когда,   в   избытке   горя…»,   «Осень.   Обсыпается   весь   наш 

бедный     сад…»,      «Дождя     отшумевшего     капли…»,     «Острою     секирою     ранена     берѐза…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…». 

Николай Семѐнович Лесков. Очерк жизни и творчества. «Однодум». «Кадетский монастырь». 

Михаил    Евграфович    Салтыков-Щедрин.    Очерк    жизни    и    творчества.    «История    одного 

города» (обзор с чтением и разбором отдельных глав). 

Фѐдор       Михайлович       Достоевский.       Очерк       жизни       и       творчества.       Судьба       писателя. 

«Преступление и наказание». Критические статьи. Лев Николаевич Толстой. Жизненный и 

творческий путь писателя. «Война и мир» (главы). 

Антон Павлович Чехов. Очерк жизни и творчества. «Студент». «Ионыч». Пьеса «Вишнѐвый 

сад». 

Из зарубежной литературы. Вильям   Шекспир.   Очерк   жизни   и   творчества.   Для   

обсуждения:«Гамлет»   (в   сокращении). Изображение   феодального   мира   в   трагедии.   Реализм   

шекспировской   трагедии.   Гамлет   как «вечный образ». И. С. Тургенев и В. Г. Белинский о 

Гамлете. Для самостоятельного чтения: В. Шекспир. «Ромео и Джульетта» Г.Гейне. Лирика. 

Джордж Гордон Байрон. Очерк жизни и творчества поэта. Для обсуждения: «Корсар» (в 

сокращении). Байронический герой. Противоречивость характера Конрада; индивидуализм, 

порывы могучего духа. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве поэта. Для обсуждения: 
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«Фауст» («Пролог на небесах», сцены из 1 части по выбору). Смысл жизни, назначение 

человека — центральная проблема трагедии, ее связь с композицией произведения. 

Оноре де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Творчество Бальзака — 

вершина французского критического реализма. Для обсуждения: «Гобсек». Проблема 

губительного   влияния   власти   денег   на   человеческую   личность,   на   семью   в   произведениях 

писателя. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 11 КЛАСС. 

Русская   литература   начала   XX   века.   Дальнейшее   развитие   традиций   русской   литературы 

XIX века. Новаторство литературы начала XX века. Острота постановки важнейших вопросов о 

роли литературы и искусства. 

Проза начала XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя. Проза. «Господин из 

Сан-Франциско».    Предчувствие    катастрофических    потрясений    в    канун    Первой    мировой 

войны.   Социальные   контрасты   и   бездуховность   накопительства.   Для   обсуждения:   «Ворон». 

Тема первой любви. Изображение быта и нравов семьи губернского чиновника. Образ Елены 

Николаевны. Трагическая судьба двух влюбленных 

Для   самостоятельного   чтения:   И.   А.   Бунин.   «Легкое   дыхание»,   «Темные   аллеи»,   «Митина 

любовь» (по выбору). 

Александр    Иванович    Куприн.    Очерк    жизни    и    творчества.    Судьба    писателя.    «Олеся»    (в 

сокращении).  Поэтическое   изображение   природы;   богатство   духовного  мира  героини;   траги- 

ческая судьба Олеси. Для обсуждения: «Гранатовый браслет» (в сокращении). Смысл споров 

о   сильной   и   бескорыстной   любви,   трагическая   история   любви   Желткова;   тема   социального 

неравенства     в     повести.     Для     самостоятельного     чтения:     А.     И.     Куприн.     «Листригоны», 

«Гамбринус», «Поединок» (по выбору). 

Леонид Николаевич Андреев. Очерк жизни и творчества писателя. Для обсуждения: Рассказы 

«Предстояла        кража»,        «Ангелочек».        Максимальная        обобщенность        в        изображении 

человеческих     судеб.     Экспрессивные     средства     выразительности.     Гуманистический     пафос 

произведений. «Серебряный век» русской поэзии. Общая характеристика поэзии «серебряного 

века»;    проблема    традиций    и    новаторства    в    литературе    разных    направлений    и    формы    ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Очерк жизни и творчества. «Грядущие гунны», «Творчество», 

«Юному   поэту»,   «Каменщик».   В.   Я.   Брюсов   как   основоположник   символизма   в   русской 

поэзии.      Историко-культурная      и      общественно-гражданская      проблематика      произведений. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Николай     Степанович     Гумилев.     Очерк     жизни     и     творчества.     Судьба     поэта.     «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай» (отрывок), «Старый Конквистадор», «Капитаны», «Волшебная 

скрипка»,    «Озеро    Чад».    Романтический    герой    лирики    Гумилева,    яркость,    праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя. 

Константин     Дмитриевич     Бальмонт.      Слово     о     поэте.     Стихотворения     «Завет     бытия», 

«Безглагольность», «Звездные знаки». Шумный успех ранних книг поэта. Поэзия как выра- 

зительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Александр Александрович Блок. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. Лирика. «Вхожу я 

в темные храмы...», «Фабрика», «Незнакомка», «О, весна, без конца и без краю...», «Ночь, 

улица,      фонарь,      аптека...»,      «Россия»,      «Когда      вы      стоите      на      моем      пути...»,      поэма 

«Двенадцать». Трагическое восприятие «страшного мира». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Изящество и тонкость выражения любовных переживаний. «Двенадцать» — поэма о 

революции.   Роль   композиции,   поэтической   символики,   лексики,   ритмики,   интонации   в   рас- 

крытии идейного содержания поэмы. 

Теория      литературы.      Развитие      понятия      о      художественном      образе:      образ-символ.      Для 

самостоятельного чтения: А. А. Блок. «Соловьиный сад». 
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Русская литература 20-х годов. 

Сергей Александрович Есенин. Очерк жизни и творчества. Трагическая судьба поэта. Лирика. 

«Гой ты, Русь моя родная!..», «Выткался на озере алый свет зари...», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных...», «Письмо матери», «Я покинул родимый дом...», «Русь советская», 

«Заметался пожар голубой...», «Видели ли вы» (отрывок из «Сорокоуста»), «Мы теперь 

уходим   понемногу...»,   «Шаганэ   ты   моя,   Шаганэ...»,   «Спит   ковыль.   Равнина   дорогая...», 

 

«Клен ты  мой опавший, клен  заледенелый...».  Чувство любви к Родине и природе родного 

края. Искренность, любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики 

поэта. Поэма «Анна Онегина». Автобиографичность поэмы. Лиризм сюжета. Судьба человека 

и Родины в поэме. С. А. Есенин и татарские поэты. 

Владимир Владимирович Маяковский. Очерк жизни и творчества. Трагическая судьба поэта. 

Лирика.   «Нате!»,   «Скрипка   и   немножко   нервно»,   «Лиличка!»,   «Юбилейное»,   «Сергею 

Есенину»,    «Разговор    с    фининспектором    о    поэзии»,    «Письмо    товарищу    Кострову    из 

Парижа      о      сущности      любви»,      Письмо      Татьяне      Яковлевой».      Мотивы      трагического 

одиночества в дореволюционной лирике. Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя 

народа.   Красота   и   сила   любовного   чувства.   Традиции   и   новаторство   в   поэзии   Маяковского. 

Неоднозначность отношения к наследию поэта в современном мире. В. Маяковский и татарские 

поэты. 

Александр Александрович Фадеев. Очерк жизни и творчества. Трагическая судьба писателя. 

«Разгром» (главы). Общий обзор романа, чтение и обсуждение отдельных глав. Нравственные 

проблемы в романе. Тема интеллигенции и революции в романе, ее одностороннее освещение. 

Тема революции и гражданской войны в татарской литературе. 

Исаак  Эммануилович  Бабель.   Трагическая  судьба  писателя.  «Конармия».  Чтение  и  разбор 

отдельных     рассказов,     включенных     в     книгу:     «Соль»,     «Письмо».     Трагедия     расколотого 

гражданской войной народа. Сочетание в героях жестокости и милосердия, бесчеловечности и 

гуманизма. Сквозной сюжет книги. Лиризм и авторская ирония. 

Андрей     Платонович     Платонов.     Очерк     жизни     и     творчества.     Судьба     писателя     и     его 

произведений. «Усомнившийся Макар». Размышления героя о смысле жизни. Поиск истины в 

столкновениях     с      другими     героями     рассказа.     Макар     о     советской     власти.     Особенности 

повествовательной     манеры.     Язык     рассказа.     Ирония,     сарказм,     гротеск     в     рассказе.     Жанр 

произведения: рассказ-сказка, рассказ-притча. Для самостоятельного чтения: А. П. Платонов. 

«Впрок», «Сокровенный человек», «Котлован» (по выбору). 

Евгений Иванович Замятин. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя и его произведений. 

Рассказ «Пещера». Сатирически-гротескное изображение Петербурга в годы «военного 

коммунизма». Бедствия и страдания интеллигенции, «пещерный» быт людей. Образы Мартина 

Мартиныча и Маши, «мамонтоподобного» Селихова. Неповторимое своеобразие языка 

писателя. Для самостоятельного чтения: Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

Михаил     Афанасьевич     Булгаков.     Очерк     жизни     и     творчества.     Судьба     писателя     и     его 

произведений. Роман «Белая гвардия» (в сокращении). События гражданской войны в романе. 

Семья    Турбиных:    Алексей,    Николка    и    Елена.    Изображение    белогвардейского    движения. 

Библейские мотивы в романе. Для самостоятельного чтения: М. А. Булгаков. «Бег». 

Михаил     Михайлович     Зощенко.     Трагическая     судьба     писателя.     «Аристократка».     Жанр 

юмористической   новеллы.   Использование   приема   комического   сказа.   Обличение   пошлости, 

бескультурья, грубости, хамства. Для самостоятельного чтения: Илья Ильф и Евгений Петров. 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок». 

Михаил    Александрович    Шолохов.    Биография    писателя.    Роман-эпопея    «Тихий    Дон»    (в 

сокращении). «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Революция и гражданская 

война   в   изображении   писателя.   Семья   Мелеховых.   Трагедия   Григория   Мелехова.   Женские 

образы. Проблема гуманизма. Полемика вокруг авторства. М. Шолохов и татарская литература. 

Для самостоятельного чтения: М. Шолохов. «Донские рассказы». 
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Русская литература 30-х годов. 

Анна    Андреевна    Ахматова.    Очерк    жизни    и    творчества.    Судьба    поэта.    Лирика.    «Песня 

последней      встречи»,      «Вечером»,      «Смятение»,      «Небывалая      осень      построила      купол 

высокий...», «Не с теми я, кто бросил землю.-», «Родная земля». Поэма «Реквием». 

Тема поэта и поэзии. Тема родины  и гражданского  мужества. Отражение трагедии личности, 

семьи и народа в поэме «Реквием». Традиции народной поэзии и русской классики в творчестве 

Ахматовой. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. «Notre Dame», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Я вернулся 

в мой город, знакомый до слез...». Точность деталей и глубокий психологический подтекст. 

Противопоставление трагическому образу «века-волкодава» мотива человеческого достоинства. 

Марина Ивановна Цветаева. Очерк жизни и творчества. Судьба поэта. Лирика. «Молитва», 

«В светлом платьице, давно знакомом...», «Быть в аду нам, сестры пылкие...», Стихи о 

Москве («Москва! Какой огромный...»), Стихи к Блоку («Имя твое — птица в руке...», «У 

меня в Москве — купола горят...»), «В черном небе — слова начертаны...», «Любовь! 

Любовь! И в судорогах, и в гробе...». Основные мотивы лирики: сила и нежность любви, 

достоинство и честь, преданность друзьям, любовь к Родине. Своеобразие поэтического стиля: 

«высокая простота», лиризм. Литература периода Великой Отечественной войны. Героико-

трагедийные мотивы в литературе военных лет; художественная правда о сражающемся народе, 

о человеке на войне, о трудной победе. 

Гуманистический пафос литературы, поиск подлинных нравственных ценностей. Лирика: К. М. 

Симонов. «Родина»; М. В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату...»; А. А. Прокофьев. 

«Яблоня на минном поле»; А. И. Фатьянов. «Где же вы теперь, друзья-однополчане...»; М. 

Джалиль. «Мои песни» и стихотворения других поэтов по выбору. Русская литература второй 

половины XX века. 

Великая Отечественная война в прозе 50—80-х годов. 

Константин   Дмитриевич   Воробьев.   Слово   о   писателе.   «Убиты   под   Москвой»   (отрывок). 

Автобиографическая     основа     повести.     Жизненная     достоверность     в     изображении     военных 

событий. Герои повести Алексей Ястребов и капитан Рюмин. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев. Слово о писателе. «Сашка» (в сокращении). «Сашка» — 

повесть   о   войне   рядового   пехотинца.   Жизненная   основа   повести.   Герои   повести   Сашка   и 

немецкий солдат; комбат. Авторская позиция в повести. 

Литература     народов     России.     М.     Джалиль.     Героизм     и     патриотизм     лирики.     Стихи     из 

«Моабитской тетради». 

Александр Трифонович Твардовский. Очерк жизни и творчества поэта. Судьба поэта. 

Лирика. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...», «Слово о словах». Чувство 

сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Поэмы.   «За    далью    битско   (главы),   «По    праву   памяти»    (в   сокращении).   Философское   и 

трагическое   осмысление   событий   прошлого.   Поэма   «По   праву   памяти»  как   поэма-исповедь, 

поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти. 

Борис     Леонидович     Пастернак.     Судьба     поэта.     Лирика.     «Февраль.     Достать     чернил     и 

плакать!..», «Метель», «Баллада», «Годами когда-нибудь в зале концертной...»,    «Во всем 

мне   хочется   дойти...»,   Стихотворения   Юрия   Живаго   («Гамлет»,   «Зимняя   ночь»).   Тема 

назначения     поэта     и     поэзии     в     лирике     Пастернака.     Философская     насыщенность     лирики. 

Стремление постичь мир, удивление перед чудом бытия. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. «Ночной сад», «Портрет», «О красоте человеческих 

лиц», «Где-то в поле возле Магадана», «Гроза идет», «Ласточка». Художественное 

своеобразие лирики Н. А. Заболоцкого. Мотивы натурфилософской поэзии в лирике поэта. 

Тема искусства, красоты в лирике Н. А. Заболоцкого. 

Тема деревни в русской литературе 50—80-х годов. 

Федор Александрович Абрамов. Биография писателя. Роман «Две зимы и три лета» (главы). 
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Судьба   северной   русской   деревни   в   годы   войны   и   послевоенные   годы.   Семья   Пряслиных. 

Михаил и Лиза как представители молодого поколения, возмужавшего в годы войны. 

Виктор     Петрович      Астафьев.     Биография     писателя.     Повесть     «Царь-рыба»      (фрагмент). 

Философский смысл изображения природы. Нравственный облик людей, связанных с ней. Разо- 

блачение браконьеров. Психологизм в обрисовке персонажей. Жанровое своеобразие повести. 

Валентин Григорьевич  Распутин.  Биография писателя. Повесть «Прощание с Матерой»  (в 

сокращении).       Проблема       гражданской       ответственности.       Изображение       расчеловечивания 

человека,  преступившего законы народной нравственности. Особая  роль женского образа как 

хранительницы    народного    морально-этического    начала.    Приемы    внутреннего    монолога    и 

авторского повествования о внутреннем состоянии героя. 

Василий    Макарович    Шукшин.    Биография    писателя.    «Ванька    Тепляшин».    Своеобразие 

прозы Шукшина. Жизненная достоверность персонажей. Ванька Тепляшин, основной принцип 

его жизни. Образ матери. Конфликт героя с бездушным вахтером. Авторская позиция в оценке 

героев. 

Лирика 60—80-х годов 

Николай    Михайлович    Рубцов.    Биография    поэта.    Лирика.    «Журавли»,    «Душа    хранит», 

«Посвящение другу», «Во время грозы ». 

Евгений Александрович  Евтушенко.  Биография поэта. Лирика. «Свадьбы», «Со  мною вот 

что происходит...», «Идут белые снеги...». 

Андрей Андреевич Вознесенский. Биография поэта. Лирика. «Гойя», «Тишины!», «Сага». 

Белла Ахатовна Ахмадулина.  Биография поэта. Лирика. «Влечет меня  старинный слог...», 

«По улице моей который год...», «Свеча», «Четверть века, Марина, тому...», «Это я...», «Я 

думаю, как я была глупа...». 

Авторская песня. 

Булат Шалвович Окуджава. Биография поэта. «Полночный троллейбус», «Тьмою здесь все 

занавешено...», «Дорожная песня». 

Владимир Семенович Высоцкий.  Биография поэта. «Песня о звездах», «Здесь лапы у елей 

дрожат на весу...», «Конец «Охоты на волков», или Охота с вертолетов». 

Драматургия 70—80-х годов. 

Александр    Валентинович    Вампилов.    Биография   драматурга.   Драма   «Утиная   охота»   (   в 

сокращении). Общий обзор с чтением и разбором отдельных сцен. Тема провинциального быта 

в драме, осуждения пошлости, обывательского сознания. Противоречивость характера Зилова. 

Контраст   как   основной   прием   построения   характера   героя.   Споры   вокруг   драмы   и   образа 

Зилова. Авторская позиция в оценке героя драмы. 

Лагерная тема в русской литературе 60—80-х годов. 

Александр Исаевич Солженицын. Краткий очерк жизни и творчества. Судьба писателя и его 

произведений. «Архипелаг ГУлаг» (в сокращении).    Жизненная достоверность в изображении 

лагеря . Стиль и язык произведения. Личность и история. 

Варлам     Тихонович     Шаламов.     Краткий     очерк     жизни     и     творчества.     Судьба     писателя. 

«Колымские рассказы»: «Ожерелье княгини Гагариной», «Сентенция». 

Автобиографическая   основа   рассказов.   Жизненная   достоверность   в   изображении   сталинских 

лагерей и мучеников, «не ставших героями». 

«Городская» проза в русской литературе 70—80-х годов. Юрий Валентинович Трифонов. 

Биография писателя. Повесть «Обмен» (отрывок). Ситуация обмена   и   ее   бытовое   и   

социально-психологическое   значение   в   повести.   Семья   Дмитриевых. Столкновение духовных и 

материальных ценностей. 

Русская литература 90-х годов. 

Иосиф Александрович  Бродский.  Биография поэта. Лирика. «Пророчество»,  «И  при  слове 

«грядущее» из русского языка...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 

Зарубежная литература. 

Эрих Мария Ремарк. Биография писателя. Роль двух мировых войн в судьбе Ремарка; фашизм, 
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творчество    в    условиях    эмиграции.    «На    Западном    фронте    без    перемен»    (общий    обзор    с 

чтением   и   разбором   отдельных   глав).   Тема   «потерянного   поколения».   Растерянность   героя 

перед лицом жестокой судьбы. Формирование «ремарковского героя». 

Антуан    де    Сент-Экзюпери.    Биография    писателя.    «Маленький    принц»    (общий    обзор    с 

чтением и разбором отдельных глав). 

Профессия    летчика    и    профессия    писателя.    Время    создания    «Маленького    принца».    Жанр 

философской  сказки. Традиционные  сказочные волшебные элементы  в  «Маленьком  принце». 

Философская      проблематика      сказки      (любовь,      добро,      зло,      одиночество,      смысл      земного 

существования,    душа    и    др.).    Смысл    путешествия    Маленького    принца    по    планете.    Роль 

аллегории в сказке. Трактовка образа Маленького принца. 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Биография писателя. Роль писателя в литературе XX века. 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ Сантьяго. 

Единение человека и природы. Сила духа героя повести. 

Литература последнего десятилетия (одно прозаическое произведение по выбору учителя) 

А.Матвеевой «Младенец». 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ  

(10-11 КЛАССЫ) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры татарского и других народов; 

• историю, этапов и основных тенденций  развития татарского языка; 

• 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 татарского 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; 

• употребить соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации; 

• распознавать языковых единиц с национально-культурным компонентом на примерах устного 

народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• определить выраженных в языке национально-культурных особенностей, уметь объяснять на 

основе этих знаний различные языковые явления; 

• использовать правил культуры татарской речи в повседневной жизни и в учебе. 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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• 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 татарского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

татарского 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 в речи и понимать смысловой объем этнокультурной лексики.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания татарского 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

На основе коммуникативной компетенции в 10-11 классах совершенствуются все виды речевой 

деятельности. Выпускник обладает  базовыми умениями и навыками правильного выбора и 

свободного использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения, составляет тексты в соответствии с литературными нормами татарского языка, 

относящиеся к разным жанрам и функциональным стилям, выполняет лингвистический анализ 

текста, совершенствует знания о языковых нормах, речевого этикета, умеет правильно 

использовать изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств разных 

функциональных разновидностей языка, выполняет переводы с русского на татарский язык  

текстов разных жанров.  

 

10 КЛАСС  

 

Речь. Язык и речь. Формы речи (устная и письменная; монологическая и диалогическая). 

Языковые и речевые единицы. Основные особенности устной и письменной речи. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах 

общения.  

Текст как вид речевой деятельности. Устные и письменные тексты. Смысловая и 

композиционная цельность текста. Средства связи в тексте. Структура текста. Композиционные 
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и жанровые разновидности текстов 

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык, язык художественной 

литературы, функциональные стили – научный, публицистический, официально-деловой, стиль 

электронных средств коммуникации, их особенности. (4 час.) 

 

11 КЛАСС  

 

Речь. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевые единицы. Речевая ситуация и ее основные компоненты. (2 час.) 

Текст как вид речевой деятельности. Анализ текста. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, связность, соответствие теме, последовательность и др.). (2 час.) 

Функциональные разновидности языка. Национальные особенности речевого этикета, 

речевые нормы межкультурной коммуникации. Овладение культурой публичной речи. 

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Художественность речи. Умение применять национальные культурные нормы в официальном и 

неофициальном общении. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм; корректное 

применение формул речевого этикета.  

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, 

электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

татарского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. (6 час.) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке, знания основных понятий уровней лингвистики, взаимосвязи 

каждого уровня друг с другом, причин активных процессов в языке, осознавании принципов 

классификации словарного состава языка, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников. Выпускник владеет системой знаний о литературной норме, об основных 

аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных 

навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения. 

10 КЛАСС  

1. Повторение изученного материала в 5-9 классах. 

2. Общие сведения о татарском языке. 

Язык как средство общения. Язык и речь. Язык как памятник духовного наследия. История 

письменности татарского языка. Понятие о рунической, уйгурской, арабской, латинской и 

кириллической письменностях. Возникновение письменного литературного языка. 

Современный татарский (национальный) литературный язык. Языковые единицы. Роль языка в 

жизни человека и общества. Понятие о литературном языке. Литературный язык и диалект. 

Формы существования татарского языка: разговорная речь, территориальные и социальные 

диалекты. Диалекты татарского языка.  

3. Фонетика. Орфоэпия. Графика.  

Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Звук. Фонема. Система гласных и согласных звуков в 

татарском и русском языках.  Ударение в татарском языке. Работа с интонацией. Общие 
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сведения о графике и орфографии. Орфографические принципы татарского языка. 

Орфоэпические и орфографические нормы татарского языка. 

4. Лексикология и фразеология  

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Слова тюрко-татарского 

происхождения и заимствования. Словарный состав татарского языка. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Стилистические слои лексики. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Увеличение лексического и фразеологического состава татарского 

языка в условиях двуязычия. Основные лексические нормы татарского языка. Лексические 

средства выразительности. Лексический анализ слова.  

5. Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование 

Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Способы словообразования в татарском языке.  Общие сведения об исторических 

изменениях в структуре слов. Понятие об этимологии.  Выразительные словообразовательные 

средства. Морфемный и словообразовательный анализ.  

7. Повторение. Контрольная работа.   

11 КЛАСС (20 час.) 

 

1. Общие сведения о татарском языке.  

Языки мира и их классификация. Родственные и неродственные языки. Семья тюркских языков. 

Регионы проживания татар.  Место татарского языка в группе тюркских языков. Татарский 

язык – язык татарской литературы. Образно-выразительные средства татарского языка и их 

использование в речи. Речевые единицы. 

2.  Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Взаимодействие частей речи. Основные морфологические нормы татарского языка. 

Морфологические средства выразительности. Морфологический анализ слова.  

3. Синтаксис  

Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. Виды простых предложений. 

Сложные предложения. Строение сложноподчиненных предложений в татарском и русском 

языках.  

Общие сведения о синтаксисе текста. Основные синтаксические нормы языка. Основные 

синтаксические средства выразительности. 

Синтаксический анализ. 

4. Пунктуация  

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-смысловой отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка. 

5. Стилистика и  культура речи  

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

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Нормативные словари 

современного татарского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, 

орфографический словарь. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с 

точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. Применение орфографических и пунктуационных норм при создании 

и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

6. Повторение. Контрольная работа.   
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Этнокультуроведческая компетенция направлена на совершенствование представлений 

выпускника о неразрывности языка и этнической культуры. Выпускник владеет навыками 

разпознавания этнического своеобразия, отраженного в  языковых единицах,  понимания 

общего и специфичного на разных языках и культурах, определения возможностей отражения 

языковой картины мира, необходимости сохранения и развития этнической культуры, 

представления о достижениях этнической культуры, об особенностях взаимовлияния культур и 

языков, о специфике би-и полилингвизма.   

10 КЛАСС  

1. Язык и культура  

Взаимосвязь языка, культуры и истории татарского народа. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного татарского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

татарские имена. Татарские пословицы и поговорки. Лексика, заимствованная из других 

языков, особенности ее освоения. 

2. Речевой этикет татарского языка.  

Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. 

11 КЛАСС  

1. Язык и культура  

Отражение в татарском языке материальной и духовной культуры татарского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Основные 

понятия об этнонимах и топонимах татарского языка. 

2. Речевой этикет татарского языка.  

Особенности татарского речевого этикета. Лингвистический анализ текста, выявление в тексте 

языковых единиц с национально-культурным компонентом с помощью толкового, 

этимологического, фразеологического и т.д. словарей. 

 

 

 

 

Образовательная  программа учебного предмета «Татарская литература» 

для общеобразовательных организаций с обучением на татарском языке 

(10-11 классы) 

 

Образовательная  программа учебного предмета «Татарская литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на татарском языке (10-11 

классы) ориентирована на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного информационного общества, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; гарантирует соблюдение 

права каждого учащегося на получение качественных знаний по татарской 

литературе и предусматривает ознакомление учащихся на ступени основного 

общего образования с историей татарской литературы как с процессом 

развития и многовековой истории национальной культуры, с основными 

особенностями отдельных периодов ее развития; предусматривает обучение 

пониманию новизны в творчестве отдельных выдающихся литераторов, 

умению формировать объективные выводы и отношение, а также 

обеспечивает сохранение психического и физического здоровья детей.  

Обучение татарской литературе на уровне среднего общего образования 

включает в себя формирование необходимых для понимания литературного 
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произведения и творчества писателя теоретических знаний и творческих 

навыков, а также знакомство учащихся с материалами о национальной 

культуре татарского народа. В основе содержания и структуры данной 

программы лежит концепция освоения истории литературы как непрерывного 

процесса.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Результатом изучения учебного курса по татарской литературе на уровне 

среднего общего образования являются формирование у учащихся навыков 

восприятия, анализа, оценки истории татарской литературы, творчества 

видных писателей и поэтов, художественного произведения, собственной 

нравственной позиции, воспитание эстетического вкуса, развитие творческого 

мышления, которые в целом станут средством для формирования 

мировоззрения и оценки окружающей действительности. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Древнетюркская литература. 

 Историко-литературные сведения о тюрках и предках татарв V-ХII вв. 

Древние тюркские государства, религиозные верования и письменность 

древних тюрков. Принятие булгарами (922) ислама. Тюрко-татары в контексте 

Восток и Запад. Этногенез казанских татар.  

Художественное наследие общетюркской эпохи: памятники рунического, 

уйгурского и арабского письма. Общие характеристики: целостный взгляд на 

мир; нерасчлененность автора и героя, человека и природы в целом; 

рассказывание событий прошлого и использование приема повтора наиболее 

значимых ситуаций; обращение к циклическому сюжету и представление 

бытия как единства противоположностей: Добра и Зла, Жизни и Смерти, 

Единства и Разбросанности и др.; принцип сопричастности и воспевание 

подвигов; склонность к нравоучению и другие свойства проявляются как на 

микроуровне высказывания, так и на макроуровне художественного целого. 

Орхоно-Енисейские памятники,отражение в них истории, верований, 

особенностей художественного мышления древних тюрков. Первый тюркский 

автор Йоллыг-Тегин, подписавший под текстами резвернутых эпитафий в 

честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 

«Диване лөгат эт-төрк» («Словарь тюркских наречий», 1072-1074) Махмуда 

Кашгари – один из источников по изучению древнетюркского 

фольклора и письменной литературы.  

«Котадгу белек» («Благодатное знание», 1069) Юсуфа 

Баласагунского – первая классическая поэма тюркских народов. Основные 

образы, гуманистическое содержание произведения и его связь с 

ренессансной литературой Востока.  

Тюркские поэты-суфии XII века Ахмед Ясави и Сулейман Бакыргани. 

Краткая характеристика суфийских стихов, включенных в «Диване хикмәт» 

(«Сборник мудрости») Ясави и «Бакырган китабы»(«Книгу Бакырган»). 

Раздел 2. Средневековая татарская литература.  

Период традиционализма и следования канону.Образцом устойчивых норм и 

правил создания художественных произведений для тюрко–татарских 

художников слова является арабская и персидская литература. 

Основные тенденции и этапы развития татарской литературы в 
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Средневековье, генезис литературного творчества, соотнесенность татарской 

литературы с историческим процессом, закономерности ее эволюции. 

1. Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.) 

Развитие литературы под сильным влиянием арабо-персидской 

мусульманской культуры. Ходжа Ахмед ал-Булгари, его книги «Тарикать эл–

болгария» («Суфийский путь Булгарии»), «Ал-фаваид» («Пользы 

нравоучения»), «Ал-Джамиг» («Всеобъемлющий»). Писатель и ученый Дауд 

Сувари Саксини, книга дидактико-назидательного характера на персидском 

языке «Бахджат ал-энвар мин хакикат ал-асрар» («Красота лучей из истины 

тайн»). Труд по медицине «Ат-тирйак» («Большое противоядие», 1220-1221) 

Таджеддина Булгари. Ученый, историк Ягкуб ибн Нугман, «История 

Булгара». Знаковое произведение периода Булгарского государства – 

романтическаяпоэма Кул Гали (ок.1183-между 1233 и 1240) «Кыйссаи 

Йосыф» («Сказание о Йусуфе», 1233). 

2. Татарская литература эпохи Золотой Орды (вторая пол.XIII-первая 

пол.XV вв.) 

История и культура Золотой Орды. ТворчествоКутба «Хөсрәү вә Ширин» 

(«Хосров и Ширин», 1342), Саифа Сараи «Гөлстан бит-төрки» («Гулистан 

бит-тюрки», 1391), Хорезми «Мәхәббәтнамә» («Книга любви», 1353) как 

основа художественного наследия данного периода. Прославление 

божественного промысла составляет концептуальную стержень 

произведений, обогащенных информативным материалом  философского, 

космогонического, этического характера. Поиск героями истины приводит их 

к пониманию основ мироздания, смысла жизни, законов мусульманского 

миропонимания. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе: «Кыйссас 

әл-әнбия»(«История пророков», 1310) Рабгузи, «Нәһҗ әл-фәрадис» («Путь в 

рай»,1358) Махмуда Булгари. Контаминация религиозно–этических учений с 

художественной формой его воплощения. Каноничность композиции: та или 

иная мысль религиозного или морально-этического содержания 

иллюстрируется затем в рассказе судьбами героев, их отношениями. 

Большинство сюжетов заимствованы из арабских и персидских источников. 

Представление жизни как пересечение двух временных отрезков: 

быстротечной земной и вечной потусторонней.  

Отражение распада Золотой Орды в фольклорном эпосе «Идегей»(первая 

пол.XVв.). Художественные особенности дастана. 

2. Татарская литература периода Казанского  ханства  (вторая  пол.  

ХV – первая пол.  ХVI вв.)  

Общая характеристика татарской литературы эпохи Казанского ханства – 

начального периода собственно национальной литературы (Мухаммед Амин, 

Кул Шариф, Умми Камал). Гуманистическая дидактика поэм «Төхфәи 

мәрдан» («Дар мужей») и «Нуры содур» («Свет сердец») поэта 

Мухаммедьяра. Основные суфийские мотивы в творчестве поэтов времен 

Казанского ханства.  

 4. Татарская литература позднего Средневековья (вторая пол.XVI-

первая треть XIXвеков) 

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Появление 

в литературе исторических хроник и героических повествований. Отражение 

кризисного состояния татарского общества в хикметах – философских 

изречениях Мэвла Колый. Обращение поэта к трагическим конфликтам, 

осмысленным в духе гуманистической и религиозно-суфийской литературы. 
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Трансформация стиля суфийских произведений в творчестве М. Колыя: 

параллель суфий – совершенный человек (аль–инсан аль–камиль); 

особенность субъектно-объектной организации стихов. 

Сдвиг в сторону развития светской литературы с начала ХVIII в.: активизация 

интереса к истории своего народа, к изучению памятников духовной и 

материальной культуры. Жанр очерка об исторических событиях: 

«Гарызнамә» («Записки опротестования» или «Письмо к царице») Батырши, 

комментарии Рахимкула Абубекирова к оде Габдулманнана Муслюмова, 

«Казан алыну хикәяте» («Сказ о завоевании Казани»). Жизненная простота, 

бытовой разговорной язык, при помощи чего описываются каждодневные 

бытовые ситуации в творчестве Габди. Упрощение жанра назидания. 

Формирование жанра саяхатнаме (Исмагил Бекмухаммедов  о путешествии в 

Индию в 1751 г.), его разновидности – хаджнаме, путевых записок, 

рассказывающих о паломничестве в Мекку.  

Религиозное реформаторство: Таджеддин Ялчыгул (1768-1838), Габденнаср 

Курсави (1776-1812).  

Творчество Г. Утыз Имяни (1754-1834) как переходное явление от 

затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения. Трактовка этико-

эстетических проблем прекрасного, разума и знания, души и тела через 

призму исламского фундаментализма, основанного на Коране. 

Раздел 3. Татарская литература XIX века. 

Особенности общественной и культурной жизни татар в XIX веке. 

Появление просветительской идеологии, новых жанровых и стилевых 

структур, которые стали основой для становления татарской светской 

национальной культуры ХХ в. Трансформация традиций средневековой 

религиозно-дидактической и суфийской литературы. 

Использование в новых условиях традиций средневековой религиозно-

дидактической и суфийской литературы в творчестве поэтов А. Каргалый, Х. 

Салихова, Ш. Заки, Г. Чокрый и др. Романтические поэмы-сказания Бахави 

«Бүз егет» («Буз джигит»), Ахмета Уразаева Курмаши «Таһир и Зөһрә»  

(«Тахир и Зухра»). 

Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. 

Курсави, И. Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. 

Гаспринского и др. 

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902). Традиции 

восточной обрамленной повести в сказаниях «Әбугалисина» («Ибн Сина») и 

«Кырык вәзир турында» («О сорока везирях»). Культ разума, любовные 

мотивы в новеллах К. Насыри. 

Становление реалистической поэзии в творчестве Акмуллы (1831-1895), 

Якова Емельянова (1848-1898) и др. Критика ими конкретных носителей зла. 

Обращение к народному языку и изобразительным средствам фольклора. 

Габделжаббар Кандалый (1797-1860) – один из своеобразных поэтов данной 

эпохи, чье творчество оказало влияние на зарождение и развитие татарской 

просветительской литературы.  

Становление татарской реалистической прозы. Национальный колорит в 

прозе Мусы Акъегетзаде(1864-1923) и Захира Бигиева (1870-1902). Традиции 

русской классической литературы в изображении женских характеров. 

«Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә»(«Тысячи, или красавица Хадича», 1887) – 

первый роман европейского типа в истории татарской литературы.  

Проза Закира Хади (1863-1933) и  Шакира Мухаммедова (1865-1923) как 

переходное явление от просветительского реализма к критическому. Рассказы 
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З.Хади на тему эмансипации татарской женщины.  

Сатирическое изображение купцов в рассказах Шакира Мухаммедова(1865-

1923). Разоблачение ложного патриотизма татарских богачей в повести «Япон 

сугышы яки Батыргали агай» («Японская война или Господин Батыргали»). 

Актуальность таких тем как необходимость возрождения и развития 

татарского народа, судьба татарских женщин, ориентация на ведущие 

культуры, в особенности на русскую. Борьба между старым и новым как 

основной конфликт в произведениях. 

Развитие жанра саяхатнамэ, проявление в нем просветительских взглядов 

авторов, критики невежества и отсталости, старой системы обучения, 

положения женщин в обществе, и призыва к просвещению нации, 

возвышению ее до вершин европейской цивилизации, овладения европейской 

культурой. 

Раздел 4. Татарская литература начала XX века. 

Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ века. 

Трансформация эстетической, общественной мысли у татар. Синтез 

восточных и западных традиций в литературе. Плюрализм художественных 

поисков,  литературных направлений, течений, стилей, приемов и т.д.  

Ведущие художественные методы – реализм и романтизм европейского типа, 

достигающие завершенности во всех жанрах литературы. Формирование 

критического реализма в творчестве Г. Исхаки, Ф. Амирхана, Г. Камала, Г. 

Тукая, М. Гафури, Н. Думави. Утверждение романтизма в творчестве С. 

Рамеева, Дардменда, С. Сунчаляя, Ш. Бабича, Г. Ибрагимова, С. Джаляля, М. 

Файзи и др. Соотнесенность реализма и романтизма в татарской литературе 

начала XX века с различными модернистскими течениями, стилем, приемами 

– символизмом, импрессионизмом, экспрессионизмом, экзистенциализмом. 

Установка на психологизм. 

Татарская поэзия начала ХХ века. 

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, 

публицист и литературный критик. Традиции средневековой восточной 

литературы в поэзии и прозе Тукая. Переводы басен Крылова. 

Уральский и Казанский периоды творчества Г. Тукая. Утверждение идеалов 

национально-освободительного движения, призыв к борьбе против 

феодальных пережитков в произведениях: «Хөррият хакында» («О свободе»), 

«Сәрләүхәсез» («Без названия»), «Сорыкортларга» («Паразитам»), 

«Государственная Думага» («Государственной думе»), «Милләтә» 

(«Националист»), «Көзге җилләр» («Осенние ветры»). Особенности 

отражения в них социальных мотивов. Тукай – сатирик («Мөридләр 

каберстаныннан бер аваз» («Голос с кладбища мюридов»), «Ишан»(«Ишан») 

и др.). Сатирическая поэма Тукая «Печән базары, яхуд яңа 

Кисекбаш»(«Сенной базар, или Новый Кисекбаш») и традиции назира.  

Выражение утраченных надежд и веры в  светлое будущее татарского народа 

в стихотворениях «Китмибез» («Не уйдем»), «Өзелгән өмид» («Разбитая 

надежда»), «Кыйтга» («Отрывок»), «Татар яшьләре» («Татарская молодежь»). 

Идеализация образов ученого-просветителя, религиозного реформатора  

Шигабутдина Марджани, писателя Гаяза Исхаки, революционера Хусаина 

Ямашева («Шиһаб хәзрәт» («Шигаб хазрет»), «Улмы? – Ул» («Кто он?»), 

«Мөхәрриргә» («Писателю»), «Даһигә» («Гению»), «Хөрмәтле Хөсәен 

ядкяре» («Светлой памяти Хусаина»)).  

Коранические мотивы в творчестве Габдуллы Тукая. Молитвенная лирика 

поэта («Китап» («Книга»), «Ана догасы» («Молитва матери»), «Кичке азан» 
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(«Вечерняя мольба»)). 

 Сагит Рамиев (1880-1926). Основные гисьянистские (бунтарские) 

мотивы в поэзии Рамиева. Богоборческие настроения, утверждение идеалов 

свободной личности, воспевание красоты возлюбленной и сельской природы 

в стихотворениях «Таң вакыты» («На заре»), «Мин» («Я»), «Син» («Ты»), 

«Ул» («Она»)  и др. 

Дэрдменд (Закир Рамиев, 1859-1921). Особенности философской лирики 

Дэрдменда, тяготение поэта к историческим конфликтам, к национальной и 

общечеловеческой тематике, экзистенциальным мотивам в стихотворениях 

«Кораб» («Корабль»), «Без» («Мы»), «Бүзләрем маналмадым» («Не омочил я 

свой саван»), «Гөрләгән сулар...» («Бурлящие воды»), «Видагъ» 

(«Расставание»), «Хәят» («Жизнь»), «Куанды ил» («Ликовала страна») и др. 

Утонченная техника стиха, символическая и импрессионистическая 

образность, психологизм и философичность лирики Дэрдменда.  

Татарская проза начала ХХ века. 

Фатих Амирхан (1886-1926). Критика феодальной косности, утверждение 

просветительских идеалов, утопических воззрений в сатирической повести 

«Фәтхулла хәзрәт» («Фатхулла хазрет»). Художественные эксперименты в 

творчестве Амирхана. Особенности воплощения женской тематики в рассказе 

«Татар кызы» («Татарка») и повести «Хәят» («Хаят»). 

Творчество Гаяза Исхаки (1878–1954) в контексте истории татарской 

литературы. Просветительский период творчества писателя (1897-1904). 

Дидактический рассказ «Тәгаллемдә сәгадәт» («Счастье –  в знании», 1897). 

Вершинное явление начального периода творчества – просветительская 

антиутопия «Ике йөз елдан соң инкыйраз» («Исчезновение через двести лет», 

1902-1904) о вырождении и уходе булгар (татар) с арены истории в результате 

феодальной косности, экономической отсталости, моральной распущенности. 

Творчество Исхаки в десятые годы (1911-1918). Повесть 

«Остазбикә»(«Остазбикэ», 1910, опубл. 1915). Высокая оценка автором 

традиций ислама, имамства, семейного счастья и любви к детям. 

Разоблачение         политики         национально–колониального гнета, 

насильственной христианизации в романтической трагедии «Зөләйха» 

(«Зулейха», завершена в 1912 г.). Повесть «Ул әле өйләнмәгән иде» («Он еще 

не был женат» (1916), посвященные показу межнациональных отношений в 

любви, браке и воспитании детей. 

Шариф Камал (1884-1942) – углубление принципов критического реализма в 

повести «Акчарлаклар» («Чайки»), импрессионистический   стиль   

произведений   Шарифа   Камала.   Комедия «Хаҗи әфәнде 

өйләнә»(«Господин Хаджи женится»). 

    Галимджан Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик в татарской 

литературе начала XX века. Исключительные характеры, необычные 

ситуации, проблема свободы личности в повести «Татар хатыны ниләр 

күрми» («Судьба татарки»). Культ любви, природы и искусства в рассказах 

«Уты сүнгән җәһәннәм»(«Угасший ад»), «Сөю –  сәгадәт» («Любовь – 

счастье»), «Диңгездә» («В море»). 

Татарская драматургия начала ХХ века. 

Творчество Галиасгара Камала (1879-1933): от просветительства – к реализму. 

Критика татарского общества через показ жизни татарских купцов и мелких 

торговцев. 

Романтическая драматургия Мирхайдара  Файзи (1891-1928).  

Раздел 5. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 
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1930-х гг.). 

Сложность процесса  развития татарской литературы после 1917 года. 

Литературные традиции в новых условиях. Принципы периодизации истории 

татарской литературы ХХ века.  

1.  Литература эпохи революций и гражданской войны. 

Революции 1917  года и судьба татарской литературы. Идейно-эстетическое 

размежевание писателей.  

2. Литература 20-х годов (1921-1934). 

Творческие объединения 20-х годов («Октябрь», «Сульф»). Образование 

РАПП и ТАПП.  Существование двух течений в литературе: 1) защита 

свободы творчества, его многообразия; 2) стремление к нормативной 

эстетике, попытки управления литературой, преобладание этой тенденции к 

концу 20-х годов. Противоречивое отношение к литературному наследию. 

Многообразие творческих методов и направлений в первой половине 20-х 

годов. Сосуществование реализма, романтизма, натурализма, а также 

модернистских течений  в форме имажинизма (К. Наджми «Өермәләр» 

(«Вихри», 1924) и футуризма (А. Кутуй «Көннәр йөгергәндә» («Когда бегут 

дни», 1925), символизма (Х. Такташ). 

Попытки художественного осмысления революции и Гражданской войны: 

возрождение героических повестей и рассказов, посвященных событиям 

революций, строительства новой жизни, коллективизации. Особенности 

развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с действительностью; 

осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; 

творческие искания в области формы стиха, жанров и стилей (Х. Такташ, Х. 

Туфан, К. Наджми, Г. Кутуй,  и др.).  

Основные этапы творчества Х. Такташа: 1916-1923 («Җир уллары трагедиясе» 

(«Трагедия сынов земли»)); 1924-1931 («Ак чәчәкләр» («Белые цветы»), 

«Болай... гади җыр гына» («Так… просто песня…»), «Югалган матурлык» 

(«Утраченная красота»), «Мокамай»(«Мукамай»)). Гисъянизм как 

своеобразное  модернистское течение национальной поэзии (Х.Такташ 

«Гыйсъян» («Гисъян», 1923); «Такташ үлде»(«Такташ умер», 1923)). 

Активизация романной жанровой традиции. Попытка эстетически соотносить 

судьбу личности с эпохальными событиями, зачастую рисуя 

дореволюционную жизнь в излишне темных тонах. Формирование эстетики 

социалистического реализма с его особыми требованиями (жизнеподобная 

поэтика; социально–политическая детерминация характера; четко 

определенные амплуа в системе персонажей, определенный круг тем, и т.д.). 

Стремление прозаиков старшего поколения к возрождению 

дореволюционных завоеваний символизма, авангардных поисков в области 

формы, обращение к языку символов, религиозному подтексту (Ф. Амирхан, 

Х. Такташ, М. Файзи, К. Тинчурин, Ф. Борнаш, Гали Рахим и др.). 

Сатирическая проза 1920-х годов. Попытка иронической трактовки 

социалистических преобразований (сатирический шарж «Шәфигулла агай» 

(«Шафигулла агай»), 1924, Ф. Амирхана), гротеск и авторская ирония. 

3. Литература 30-х годов (1934-1941). 

Общественно-историческая и литературная жизнь 30-х годов. Первый съезд 

советских писателей и образование Союза писателей Татарстана (1934). Культ 

личности  и волна репрессий. Формирование литературы социалистического 

реализма.  

Обращение поэтов к традициям устного народного творчества (Х. Туфан «Ак 

каен» («Белая береза»), 1933; А. Файзи «Умырзая» («Подснежник»), 1933; С. 
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Хаким «Юксыну» («Тоска»), 1938).  Активизация песенного жанра. 

Романтическое изображение нового человека  (Г. Кутуй «Тапшырылмаган 

хатлар» («Неотосланные письма»), 1935). Особенности творческой манеры 

прозаика, композиция повести. 

Татарская литература, созданная в эмиграции. 

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1941-конец 

1950-х гг.). 

1. Литература периода Великой Отечественной войны (1941-

1945). Великая Отечественная война и татарские писатели. 

Роль литературы в годы войны. Развитие поэзии, «малых» 

жанров прозы и драматургии. Патриотический пафос. Главная 

тема – защита родины от внешних врагов.  

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии военных лет, развитие 

поэтических жанров. Усиление публицистичности в поэзии. Возрастание 

интереса к жанру баллады с его возможностями обращения к сказочно–

мифологическим сюжетам, структурам, образам с целью углубления 

конфликта защитника родины и врага в параллели с традиционным 

конфликтом добра и зла.  

Творчество М. Джалиля. Эволюция идейно-эстетических взглядов поэта. 

Особенности фронтовой лирики (Сборник «Тупчы анты» («Клятва 

артиллериста»)). История создания и возвращения на Родину цикла стихов 

«Моабитские тетради».  Роль и значение творчества М. Джалиля для  

развития татарской поэзии. 

Фронтовая поэзия Ф. Карима. Особенности воссоздания лирического героя-

солдата, защитника. Развитие жанра поэмы и усиление романтических 

тенденций в творчестве поэта.  

Активизация малых жанров прозы, прежде всего, нэсер. Сближение рассказа с 

очерком. Противоположный процесс – раздвижение эстетических рамок 

жанра рассказа. Преобладание философско-психологической установки, 

стремления  взглянуть на войну с точки зрения душевных переживаний, с 

высоты общечеловеческих ценностей в раннем творчестве А. Еники, И. Гази 

(«Бала» («Дитя», 1941), «Бер генә сәгатькә» («Только на час», 1944), «Ялгыз 

каз» («Одинокий гусь», 1943) А. Еники, «Ана» («Мать», 1942), «Малай һәм 

эт» («Мальчик и собака», 1943) И. Гази). 

Повесть военных лет: количественный спад, усиление публицистического 

пафоса. Возрождение традиций лирической исповеди. Повесть «Йөзек кашы» 

(«Перстень», 1942) Ф. Хусни, рассказывающая о любви и верности, дружбе и 

предательстве, в которой сильны лирическое и психологическое начала, 

рассматривающая войну как момент испытания, подвергающий проверке 

нравственную чистоту и порядочность человека. В повести «Рөстәм 

маҗаралары» («Приключения Рустама», 1944) А. Кутуя захватывающая 

приключенческая форма о реализации гипотезы обретения невидимости, 

сочетающаяся с непоколебимой верой в победу.  

2. Литература послевоенных лет (1945-кон.50-х гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация: радость победы, 

надежда на улучшение жизни. Споры о положительном герое в татарской 

литературе.  

Тема Великой Отечественной войны остается главной: чувствуется 

очерковость, продолжается рост приключенческого начала, психологизма, 

героико-романтической линии. В татарскую прозу возвращаются социально-

бытовые рассказы, посвященные производственным, этическим проблемам 
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жизни. Особую популярность завоевывают произведения, изображающие 

жизнь тыла в единой связке с фронтом, раскрывающие восприятие людьми 

великой трагедии,где величие духа человеческого, твердость характера и 

глубина чувств испытываются войной. Такая установка преобладает и в 

драматургии.  

После длительного перерыва, в 1950-е гг. жанр романа переживает период 

возрождения, обогащается героико-романтическими,  биографическими и 

автобиографическими, социально-психологическими, героико-

революционными разновидностями. В эти годы преобладающими в 

литературе остаются проблемы строительства новой жизни, коллективизации, 

воспитания советского человека, героической борьбы против немецких 

захватчиков. Объединяющим романы 1950-х гг. стержнем является мотив 

пути, движения (перемещения героя, внутренняя трансформация героя, путь к 

победе, символ перехода от старой жизни – к новой), который лежит в основе 

сюжета. Жанр романа позволяет татарской литературе, не нарушая 

жизнеподобия, заново осмыслить панораму событий переломных эпох во всех 

деталях и проследить изменения во внутреннем мире, психике человека.  

Повести 1950–х гг. открыли татарскую деревню с совершенно иной стороны, 

где конфликт между устаревшим и новым взглядами на жизнь обнажил 

многие проблемы советской действительности.  С одной стороны, авторы 

верили в способность человека перестроить мир, и поэтому в центре 

внимания были самоотверженные герои–активисты.  С другой, в повестях 

раскрывалась вся острота, напряжение колхозного строительства, узость 

мышления сидящих на высоких постах, их нравственное очерствение и 

стремление к личному материальному обогащению («Саз чәчәге» («Болотный 

цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962) А. Еники, «Авыл өстендә 

йолдызлар»(«Любовь под звездами», 1955) Ф. Хусни). Тенденция к 

сближению определенных признаков эпики и лирики, субъективизация 

повествования стали одним из ведущих в прозе второй половины ХХ века. 

Послевоенная татарская литература теряет романтику строительства 

советской жизни – ей на смену пришел жестокий стандарт, но находит ее в  

социалистическом обновлении города. В производственные романы 

«Хәзинә»(«Клад», 1963) Г. Ахунова, «Сүнмәс утлар» («Огонь неугасимый», 

1958) А. Абсалямова, «Гади кешеләр» («Обыкновенные люди», 1955) И. Гази 

и др. переносится вера писателей в способность человека перестроить мир 

так, чтобы каждый нашел в нем счастье при помощи труда – 

облагораживающего и перестраивающего сознания людей.  

Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании, 

моноцентричность повествования и монологизация, смысловая и образная 

насыщенность, усложненность тропов и суггестивность в дальнейшем стали 

отличительной чертой творчества ведущих прозаиков (А. Еники, Ф. Хусни, 

М. Магдеев, Г. Сабитов, А. Баянов, М. Галиев и др.).  

В поэзии объединяющим началом стало стремление оценить трагедию 

военного лихолетья, трагедию потерь, которая отражалась страдательной 

стороной, и воспеть гордость за солдата–победителя, наблюдается 

дальнейшее развитие темы труда. В то же время усиливаются философское и 

социально-политическое начала. 

Этапы творчества Х. Туфана. Исповедальность. Особенности поэтики и стиля 

(«Агыла да болыт агыла» («Летят облака»), «Кайсыгызның кулы җылы» 

(«Чьи руки теплее»), «Чәчәкләр китерегез Тукайга» («Принесите цветы 

Тукаю»), «Киек казлар» («Дикие гуси»), «Сиңа» («Тебе»), «Әйткән идең»(«О 
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сказанном тобой») и др.). 

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.). 

Политическая и литературно-общественная ситуация конца 50-х – 80-е годы. 

«Оттепель» (февраль 1956-август 1968), период застоя (семидесятые годы). 

Возвращение в литературу реабилитированных писателей. Две тенденции в 

литературном процессе этих лет: 1) официальная, опирающаяся на 

идеологические ценности марксизма-ленинизма; 2) традиционно-

гуманистическая, основанная на нравственно-эстетических ценностях 

многовековой татарской литературы. Формирование «критического 

направления» в прозе и драматургии тех лет. 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны ввела в литературный 

оборот прежде табуизированные темы и мотивы. В жанре рассказа это, 

прежде всего, тема культа личности. Так же впервые была затронута 

проблема вынужденной жизни в эмиграции («Безнең өй өянкеләр астында 

иде» («Наш дом находился под ивой», 1967) М. Юныс). Кроме того, жанр 

позволил писателям обратить внимание читателей на те негативные явления, 

которые по сути являлись результатом идеологии тоталитаризма: потеря 

родного языка, межнациональные браки, потеря духовных ценностей и 

национальных традиций («Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное 

завещание», 1955), «Туган туфрак» («Родная земля», 1959) А. Еники, «Кояш 

баеганда» («Луч заката», 1978) Ф. Хусни, «Рустик» (1988) Ф. Латыйфи). 

Поиск духовных основ бытия «возвращала» авторов в татарскую деревню, 

которая интерпретировалась как источник сохранения национального духа.  

Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к 

общечеловеческим ценностям, к экспериментам в области формы. Диалог с 

предшествующими художественными исканиями. Стремление литературы к 

новизне: обращение к новым жанровым формам, темам, поиски в области 

литературного героя. 

Эпическое воплощение образов Родины, страны, народа; размышления о 

взаимоотношениях личности и общества, о чувстве гражданственности, о 

судьбах народов, о духовном мире человека, о ценностях эпохи. Постановка 

проблем о независимости, о свободе личности и свободе мысли. Появление 

другой оценки революции 1917 года и новой жизни после нее, трагических 

последствий коллективизации и культа личности, деградации сильной 

личности, тех испытаний, которые выпали на долю татарского народа (Н. 

Фаттах, А. Гилязов, Г. Ахунов и др.).  

В произведениях о «малой родине» ностальгия по прошлому, увеличение 

субъективности, использование конструкции ящичной композиции (М. 

Магдиев, «Бәхилләшү» («Прощание», 1989), «Торналар төшкән җирдә» («Там, 

где садятся журавли»), «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит, песня 

остается», 1978) приводит к выстраиванию образа исторического прошлого по 

воле прихотливо текущих ассоциаций рассказчика. Усиливается внимание к 

национальному складу мышления, к художественному осмыслению 

национальных черт характера, традиций, в том числе религиозных, татарского 

народа и происходит отказ от идеализации советского строя. Усиливаются 

критические тенденции, главной причиной нравственного упадка называется 

утрата душевной связи человека со своими корнями. Герои Магдиева черпают 

в прошлом опору для жизнеспособности не только для человека, но и народа. 

Мотив прошлого выступает инвариантом по отношению к непреходящим 

ценностям, ему сопутствует мотив ухода людей, традиций, праздников, 

бытовых деталей и др 
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Пути развития поэзии второй половины 60-80-х гг. Изменение стилевых 

доминант (дискуссии о «эстрадной» поэзии и «тихой» лирике). Уход от 

«громкой» поэзии, публицистичности. Лиро-эпический жанр в творчестве И. 

Юзеева: своеобразие лирико-романтического стиля; философичность; 

фольклорно-мифологические включения; гармония чувств и мысли, 

поэтическое осмысление «вечных» тем и т.д. 

Начиная со второй половины ХХ века татарская поэзия постепенно 

превращается в выразителя гражданской позиции,  зачастую критического 

отношения к действительности, но не в открытой форме, а через 

двойственность содержания, применения приемов «эзопова языка», условных 

образов и символов, ассоциаций, что потребовало от авторов особого 

мастерства (творчество Г. Афзала, Ш. Анака, И. Юзеева, Роб. Ахметзянова).  

Поэтический авангард. Приход молодых поэтов, художественные искания в 

области форм и стилей.   Возрождение романтических, модернистских (Р. 

Файзуллин, Р. Гаташ, Р. Харис и др.) тенденций в татарской 

поэзии.Интеллектуальное начало в поэзии стало играть главенствующую 

роль, но выражалась необычно, чаще – в метафорах, ассоциациях, при 

помощи символов, что всегда рождала сильные эмоции у читателя (М. 

Аглямов, Зульфат, М. Галиев, З. Мансуров).В поэзии происходит уход от 

«громкой» поэзии, публицистичности. Художественные искания в области 

форм и стилей отражаются в тяге к философичности, обращении фольклорно-

мифологическим началам (И. Юзеев, М. Аглямов, Зульфат, Р.Файзуллин и 

др.).   

Драматургия этих лет сильна обращением к народной жизни и народному 

характеру (Х. Вахит, А. Гилязов, Ш. Хусаинов, И. Юзеев, Т. Миннуллин и 

др.).  

Творчество Т.Миннуллина и его основные черты («Нигез ташлары» («Камни 

фундамента»), «Дуслар җыелган җирдә» («Место, где собираются друзя»), 

«Үзебез сайлаган язмыш» («Судьбы, которые мы выбираем»), «Ай булмаса – 

йолдыз бар» («Нет луны – нам светят звезды!»), «Әлдермештән Әлмәндәр» 

(«Альмандар из Альдермыша»), «Моңлы бер җыр» («Грустная песня») и 

другие). 

Проблемы возрождения и сохранения нации в драматургии Т. Миннуллина 

(«Илгизәр плюс Вера» («Ильгизар плюс Вера»), «Төш» («Сон»)). Своеобразие 

национального эстетического идеала.  

В 1980–1990 гг. возникает тема ответственности общества за судьбу и счастье 

человека. Она приводит к самоотрицанию социалистического реализма. В 

творчестве некоторых писателей приемы, присущие социалистическому 

реализму, приобретают публицистическую направленность (Г. Баширов, Г. 

Ахунов). 

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI вв (1990-2016 гг.). 

Период ознаменовался сменой художественных парадигм, что проявляется в 

ряде тенденций, обнаруживаемых на разных уровнях литературного процесса. 

Качественно изменяется психологизм: психология персонажей раскрывается 

не столько как отражение внешних социальных процессов, сколько как 

выражение духовной жизни человека в широком философском значении. 

Трансформируется критическое начало в литературе: предметом 

критического отношения становится тоталитарное прошлое (писатели 

обращаются к проблеме человека в тоталитарной системе), постсоветская 

действительность. Отсюда - публицистическая направленность многих 

произведений. Вместе с тем, наблюдается повышенный интерес к 
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национальной тематике (истории, мифологии, религии), стремление авторов 

выявить константы национальной культуры, найти основы национальной 

идентичности. Художественные поиски в этом направлении различны. 

Новые тенденции в прозе проявляются в воссоздании чудовищных знаков 

распада и деградации человека и общества (роман «Балта кем кулында?» («В 

чьих руках топор?», 1989) А. Гилязова), как слияние социального и 

экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного прошлого (роман–

трилогия «Саташып аткан таң» («Заблудившийся рассвет», 2003) Ф. Сафина, 

и др.), в осуждении культа личности (повесть «Колыма хикәяләре» 

(«Колымские рассказы», 1989) И. Салахова; роман «Ягез, бер дога» («Давайте, 

помолимся!», 1991–93) А. Гилязова). В татарской прозе рубежа веков резко 

усилилось ощущение неслаженности в обществе, в душе современника, 

которое интерпретируется на фоне идеологических перекосов. Исторические 

романы, наряду с переосмыслением далекой и близкой истории народа, 

отличаются стремлением освободить человека от догматов, иллюзий, 

касающихся прошлого татарского народа.  

Появление произведений, не вписывающихся в рамки реалистической или 

романтической парадигмы. Повести Ф. Байрамовой экзистенциально–

психологического плана («Болын» («Луг» , 1983), «Битлек» («Маска», 1983), 

«Күл балыгы» («Водяная», 1984) и др.) расширили жанровую парадигму 

татарской прозы, открыли новые возможности использования приемов 

психологизма, символов и метафорических образов.  Религиозная и 

мифологическая символика, соединяясь с социальной конкретикой, 

образовали философское поле повестей, в которых Байрамова с помощью 

различных художественных приемов (субъективизация повествования, «поток 

сознания», пограничные состояния героев – сны, галлюцинации, бред) 

раскрывает перед читателем имманентную, не детерминированную внешними 

обстоятельствами психологию человека, что на фоне сложившейся в 

советской литературе традиции детерминизма представляется как 

художественное новаторство.  

Ряд авторов обращается к национальным мифам и архетипам (Н. 

Гыйматдинова, Г. Гильманов, Ф. Байрамова). В прозе этих писателей 

изображение картин реальной жизни сопрягается с мифологической 

фантастикой: мифологический код позволяет авторам выйти за пределы 

современности к внеисторическим универсалиям. Этот инвариантный прием 

по-разному репрезентируется в произведениях названных писателей, которые 

могут быть отнесены к неомифологическому направлению.В произведениях 

Н. Гыйматдиновой герои оказываются на границе двух миров – реального и 

фантастического. Первый становится объектом критического изображения, 

зачастую нарочито утрированного (пьянство, утрата нравственного чувства и 

др.); второй – предметом идеализации: мир любви, доброты, святости. Прием 

контраста становится основным структурообразующим приемом, выводя 

читателя, в конечном итоге, к этическим и эстетическим антиномиям: Добро и 

Зло, Красота и Безобразие, Белое и Черное (как символы Добра и Зла 

соответственно). Другой вариант использования мифологического кода 

представляет роман Г. Гильманова «Албастылар»(«Лесные демоны», 2001). 

Ирреальный, фантастический мир, в котором живут мифологические 

существа – албастылар –  приобретает у писателя символическое значение: 

это темная сторона человеческой души, которая есть в каждом человеке. 

Противостояние героя повести темным силам –  своего рода поединок со 

своей «тенью» (в архетипическом значении), что позволяет говорить о 
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притчевости романа Г. Гильманова. Актуализация мифа и архетипа в 

современной татарской прозе в ряде случаев выражается в попытке авторов 

соединить мифологический и религиозный коды, как, например, в повести Ф. 

Байрамовой «Алыплар илендә» («В стране Алыпов», 2002), в которой 

мифологические персонажи – алыпы – исповедают ценности ислама и 

прививают их главному герою – Камилю. Ее же роман «Соңгы намаз» 

(«Последний намаз») является образцом религиозной литературы. 

Многообразие жанров и жанровых форм в поэзии этих лет. Попытки 

возрождения традиций суфийской поэзии, средневековых восточных жанров 

и жанровых форм, модернистских экспериментов первой трети ХХ века. 

Постмодернистские элементы в стихах, пристальный интерес к «вечным» 

темам, стремление синтезировать традиций и поэтических новаций (Р. 

Зайдулла, Р.Аймат, Л. Гибадуллина, Йолдыз, и др.) 

Тяготение к философской и психологической глубине являются 

отличительной чертой современной татарской литературы. Стремление к 

изображению национальной картины мира, воссозданию национального 

характера и даже образа нации стало знаковым явлением. Осуществляется 

диалог разных жанровых парадигм. Так, в творчестве З. Хакима отчетливо 

проявляются две линии: социально-философская и сатирическая. Повесть 

«Курку» («Страх») и роман «Гөнаһ» («Грех») – яркие примеры социально-

философской прозы. Сатирическая линия в прозе З. Хакима представлена 

романом «Агымсуда ни булмас» («Что не встретишь в текучей воде», 1995) и 

повестью «Кишер басуы» («Морковное поле», 1995). Прием игры во многом 

определяет поэтику этих произведений. Мир людей изображается как своего 

рода «антимир», в котором нет места традиционным для татарской деревни 

ценностям. Разрушение этих ценностей осмысливается в социально-

историческом контексте, детерминируется периодом социальной смуты 

рубежа 1980 - 1990-х гг. 

Условно-метафорическая и ассоциативная проза в татарской литературе. 

Социальная антиутопия (З. Хаким «Кишер басуы» («Морковное поле»)), 

социально-психологическая антиутопия Ф. Латифи («Бәйсез этләрне атарга» 

(«Непривязанных собак отстрелять»)), социально-философская антиутопия 

(М. Кабиров «Сары йортлар сере» («Тайна желтых домов»)). Трансформация 

классических парадигм художественности. Например, в повести М. Кабирова 

«Мәхәббәттән җырлар кала» («Песни остаются от любви», 2004) 

сюжетообразующая история любви героев Тагира и Гульзили становится 

своего рода аллюзией, отсылающей читателя к традиционному мотиву любви 

в средневековой восточной литературе. Вместе с тем, история 

необыкновенной любви переплетается с трагической историей 

межнациональных конфликтов, Чернобыльской аварии, чеченской войны. В 

парадигму романтических повестей (А.Салах, Р.Башар и др.) вписываются 

экзистенциальные принципы восприятия окружающего мира, изменяя 

ценностные ориентации произведений.  

Основным лейтмотивом татарской литературы данного периода выступает 

судьба нации, который обеспечивает интертекстуальную связь с литературой 

начала ХХ века. Поэты и писатели, драматурги различными способами 

стремятся выразить свое мнение и мнение определенной части общества 

относительно данной проблематики. 

Раздел 9. Теория литературы 

Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. 

«Память жанра». Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические 
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жанры: пейзажная лирика, гражданская лирика, интимная лирика, 

философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Лиро-

эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, баллада, нэсер (проза в 

стихах), поэма. 

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, 

аллегория. Образы людей: главный герой, второстепенный герой, персонажи, 

участвующие в действии, собирательные образы. Персонаж, характер, тип. 

Лирический герой, повествователь, лирическое “я”, образ автора, авторская 

позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, 

подтекст, контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, 

проблема, идея, пафос. Идеал. Изображенный мир. Пейзаж, портрет. 

Психологизм. Место и время в художественном произведении, хронотоп. 

Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. 

Художественные приемы: повтор, параллелизм, противопоставление, 

ретроспекция. Языковые и стилистические средства (тропы, лексические, 

стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности 

стихотворной и прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, 

стих, строфа. Стихосложение. Формы смеха: юмор, сатира, сарказм. 

Авторский стиль: юмористический, трагический, экзистенциальный, 

публицистический и др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, 

светская литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в 

развитии литературы.  

Литературное направление и течение. Реализм. Романтизм. Модернизм. 

Просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. 

Крестьянский реализм, сентиментальный реализм, интеллектуальный реализм 

как течения неореализма. Импрессионизм. Экспрессионизм. Гисъянизм.  

Символизм. Экзистенциализм. 

Раздел 10. Обзорные темы 

Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития 

древней и средневековой тюрко-татарской литературы.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали 

«Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья. 

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы. 

Татарская литература начала XX века. 

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Дардменда (1859-1921).  

Жизнь и творчество С.Рамиева (1880-1926) 

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана(1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954). 

Жизнь и творчество Галимджана Ибрагимова (1887-1938) 
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Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в 

искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата.  

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931). 

Жизнь и творчество К. Тинчурина. 

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). 

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу. 

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944). 

Татарская литература послевоенного времени. 

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000). 

Возвращение татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 

гг. Поэзия. Драматургия. 

Творчество Т. Миннуллина. 

Творчество Ш. Хусаинова. 

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных 

форм в прозе и поэзии.  

Проза А. Гилязова. 

Проза М. Магдиева. 

Поэзия Р. Файзуллина. 

Поэзия М. Аглямова. 

Творчество И. Юзеева. 

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая 

оценка советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и 

близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и 

зарубежной литературами. Вечные темы и образы. 

Раздел 11.Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 10-11 классах охватывает 

следующие направления: 

Рецептивная деятельность как основы развития читательских компетенций 

школьников: осмысленное, творческое, выразительное чтения 

художественных произведений различных жанров, чтение стихотворных 

текстов или отрывки из прозаических текстов наизусть; рассказ о жизненном 

пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора), об 

отдельном периоде истории татарской литературы; определение 

принадлежности художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров, направлений и течений. 

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную 

структуру произведения: устный комментарий к тексту; целенаправленная 

работа с источниками информации (словари, справочники, энциклопедии, 

электронные средства); обращение к материалам периодической печати; 

конспектирование и тезирование. 

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики 

писателя и эпохи: поиск ответов на проблемные вопросы; составление плана; 

написание рецензии на художественное произведение; написание изложения с 

элементами сочинения; словесное рисование и устное мини-сочинение или 

доклад-сообщение. 

Исследовательская деятельность как виды развернутого размышления о 

художественном творчестве и периоде литературы: анализ литературного 

текста в целом; оценка отдельных периодов истории татарской литературы; 

сопоставление различных этапов истории литературы; рефераты и 
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индивидуальные проектные исследовательские работы; сочинение по 

литературному произведению, по творчеству пистеля (или поэта), по 

историко-культурным явлениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс.   Природа   и   экология.   Молодежь   в   современном   обществе.   Досуг   молодежи. 

Страна/страны   изучаемого   языка,   их   культурные   особенности,   достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
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распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

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

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

на основе выписок из текста. 
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

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

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение      объема      продуктивного      и      рецептивного      лексического      минимума      за      счет 

лексических   средств,   обслуживающих   новые   темы,   проблемы   и   ситуации   общения,   а   также 

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение     потенциального     словаря     за     счет     овладения     новыми     словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

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

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

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ 

МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС 

Тригонометрические функции числового аргумента. произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Основные свойства функции. Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

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

Решение тригонометрических   уравнений и неравенств. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Различные способы решения 

тригонометрических уравнений. Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции.График обратной функции. 

Производная. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие 
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о     производной     функции,     физический     и     геометрический     смысл     производной.     Уравнение 

касательной   к   графику   функции.   Производные   суммы,   разности,   произведения   и   частного. 

Производные  основных  элементарных  функций.  Производные  сложной  и  обратной  функций. 

Вторая производная. 

Применения    непрерывности    и    производной.    Использование    производных    при    решении 

уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач 

Применения       производной       к       исследованию       функций.       Применение       производной       к 

исследованию    функций    и    построению    графиков,    нахождении    наибольших    и    наименьших 

значений функций 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Табличное и графическое 

представление данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямых и плоскостей. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Многогранники. Многогранник. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Виды пирамид: 

треугольная правильная,     усеченная     .Симметрии     в     кубе,     в     параллелепипеде.     Сечения 

многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр 

Векторы в пространстве. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

МАТЕМАТИКА 11 КЛАСС 

Повторение      Определение      производной,      производные      элементарных      функций,      правила 

вычисления производных. Применение производной для исследования функций 

Первообразная Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Первообразные элементарных функций.   3 правила нахождения первообразных. 

Интеграл   Площадь  криволинейной трапеции.  Понятие об определенном  интеграле.  Формула 

Ньютона -Лейбница 

Обобщение понятия степени Корень n- ой степени, его свойства. Преобразование выражений 

со степенями. Иррациональные уравнения. Системы уравнений с 2-я переменными. Степень с 

рациональным показателем. Степени в ЕГЭ. 

Показательная  и  логарифмическая  функции.  Показательная функция, ее график, свойства. 

Решение      показательных      уравнений      и      неравенств.      Системы      показательных      уравнений. 
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Показательные    уравнения    и    неравенства    в    ЕГЭ.    Логарифмы.    Основное    логарифмическое 

тождество. Свойства логарифмов. Переход к новому основанию.     Логарифмическая  функция. 

Решение      логарифмических       неравенств,       уравнений.       Решение      систем       логарифмических 

уравнений 

Производная    показательной    и    логарифмической    функции.    Производная    показательной 

функции.     Число     е.     Исследование    функций.     Вычисление     площадей.     Степенная     функция. 

Производная степенной  функции. Понятие о дифференциальных  уравнениях.     Гармонические 

колебания. Повторение теории, решение задач ЕГЭ. 

Элементы   комбинаторики   и   теории   вероятностей.   Поочередный   и   одновременный   выбор 

нескольких    элементов    из    конечного    множества.    Решение    комбинаторных    задач.    Формула 

бинома   Ньютона.   Элементарные   и   сложные   события.   Рассмотрение   случаев   и   вероятность 

суммы       несовместных       событий,       вероятность       противоположного       события.       Понятие       о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Метод      координат      в     пространстве.      Декартовы     координаты     в     пространстве.     Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

Цилиндр,   конус,   шар.   Тела   вращения   -   цилиндр   и   конус.   Усечѐнный   конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развѐртки. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Объѐмы   тел.   Понятие  об  объѐме  тела.  Отношение  объѐмов  подобных   тел.формулы  объѐмов 

куба, параллелепипеда, призмы, пирамиды формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 

формулы объѐма шара и площади сферы. 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

ИНФОРМАТИКА, 10 КЛАСС 

Глава 1. Введение. Информационные технологии. 

Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. 

Информация как мера упорядоченности в неживой природе. 

Информационные    процессы    в    живой    природе,    обществе    и    технике:    получение,    передача, 

преобразование, хранение и использование информации. 

Информация    и    знания.    Количество    информации    как    мера    уменьшения    неопределенности 

знаний. Единицы измерения количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Технологии обработки текстовой информации Кодирование 

текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе 

(символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили форматирования. 

Оглавление документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Внедрение в 

документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем 

оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. 

Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей и 

программ-переводчиков. Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового 
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документа. 
Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Технологии обработки текстовой 
информации» 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета. 
Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла и др.) 

изображений с помощью растровых графических редакторов. 

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и 

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла и др.) 

изображений с помощью векторных графических редакторов. 
Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных графических 

редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 
Практическая работа №6. Растровая графика. 
Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 
Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС. 
Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 
Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии обработки графической 

информации» 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. 

Звуковые редакторы. 

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на слайдах. 

Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами с помощью гиперссылок и 

системы навигации). Демонстрация презентаций. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство 

компьютера». 

Технологии обработки числовой информации 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. Наглядное 

представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, результатов физических 

экспериментов и др.) с помощью диаграмм. Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии обработки числовой 

информации» 

Глава 2. Коммуникационные технологии. 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети 

(сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 
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Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации 

(IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. Универсальный указатель 

ресурсов (URL). 

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способность. 

Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, 

использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение и 

печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, географические 

карты. Поиск информации (документов, файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка графики и звука. 

Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы). Динамические объекты на Web- 

страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация 

сайта. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 

Практическая работа №14. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа №16. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

ИНФОРМАТИКА, 11 КЛАСС 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 
История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 
Хакерские утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 
Практическая работа №2. Сведения об архитектуре компьютера. 
Практическая работа №3. Сведения о логических разделах дисков. 
Практическая работа №4. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 
Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов. 
Практическая работа №6. Защита от сетевых червей. 
Практическая работа №7. Защита от троянских программ. 
Практическая работа №8. Защита от хакерских атак. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 
Глава 2. Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. 
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование физических моделей. 
Исследование астрономических моделей. 
Исследование алгебраических моделей. 
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Исследование геометрических моделей (планиметрия). 
Исследование геометрических моделей (стереометрия). 
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделирование и формализация» 

(тестирование). 

Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных 

Табличные базы данных. 
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. 
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Сортировка записей в табличной базе данных. 
Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. 
Сетевые базы данных. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №9. Создание табличной базы данных. 
Практическая работа №10. Создание формы в табличной базе данных. 
Практическая работа №11. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и 

запросов. 
Практическая работа №12. Сортировка записей в табличной базе данных. 
Практическая работа №13. Создание отчета в табличной базе данных. 
Практическая работа №14. Создание генеалогического древа семьи. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Базы данных. Системы управления 

базами данных» (тестирование). 

Глава 4. Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 
Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 
Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСТОРИИ 

ИСТОРИЯ, 10 КЛАСС История как наука. 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества. 

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. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

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 
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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. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. 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. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. 

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. 

 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. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 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 Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

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

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

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв. 

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 
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путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

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. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

Монархии и республики. 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. 

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. 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. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

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

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

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

международного авторитета Российского государства. 

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

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

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

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

России. Освоение Сибири. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, 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 



50 

 

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. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 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. 

ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

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

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

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

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

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

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

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

1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 
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пути». Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени.     Маргинализация     общества     в     условиях     ускоренной     модернизации.    

  Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

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

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

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

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

творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

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

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. 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. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

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

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 
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П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

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

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

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

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

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

политический кризис накануне 1917 г. 

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

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

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

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

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

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

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

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

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

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

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

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

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

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

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

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. 

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

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

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

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

РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

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

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 
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Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

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

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

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

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

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

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

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

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

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

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

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

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

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

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

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

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

СССР. 

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

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

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

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

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

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

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

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

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

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

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

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

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

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 
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«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

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

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

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

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

партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

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

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

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

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

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

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

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

международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

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

Особенности современного развития художественной культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 КЛАСС 

Человек     как    творец     и     творение    культуры     Человек     как     результат     биологической     и 

социокультурной      эволюции.      Философские      и      научные      представления      о      социальных 

качествах человека. 

Мышление       и      деятельность.      Творчество      в      деятельности.      Формирование       характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие    культуры.     Культура    материальная    и    духовная.    Элитарная,     народная,    массовая 

культура.     Многообразие     и     диалог     культур     как     черта     современного     мира.     Традиции     и 

новаторство в культуре: Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. 

Общество как сложная динамическая система (10 ч) 

Представление   об   обществе   как   сложной   системе:   элементы   и   подсистемы.   Социальные 

взаимодействия   и   общественные   отношения.   Понятие   о   социальных   институтах,   нормах, 
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процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на  природную среду. Феномен 

«второй природы». 

Многовариантность       общественного       развития.       Эволюция       и       революция       как       формы 

социального       изменения.       Понятие       общественного       прогресса,       его       противоречивость. 

Цивилизация,   формация.   Традиционное   (аграрное)   общество.   Индустриальное   общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности   современного   мира.   Процессы   глобализации.   Антиглобализм.   Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество    и    человек    перед     лицом    угроз     и     вызовов     XXI    века.    Современные     военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика (30 ч) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья 

и    материалов,    товаров    и    услуг,    капиталов,    труда;    их    специфика.    Рыночные    отношения    в 

современной      экономике.      Особенности      современной      экономики      России.      Экономическая 

политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции

 и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Экономика   предприятия.    Факторы   производства   и    факторные   доходы.   Экономические   и 

бухгалтерские   издержки    и   прибыль.    Постоянные    и        переменные        издержки.    Основные 

источники    финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок. Особенности развития фондового рынка 

в России. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая    система    в    

Российской    Федерации.    Виды    налогов.    Функции    налогов.    Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. (Экономическая деятельность и ее 

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

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения (14ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. 

Виды       социальных       норм.       Социальный       контроль       и       самоконтроль.       Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная   мобильность,   

виды   социальной   мобильности   в   современном   обществе.   Каналы социальной     мобильности.     

Молодежь     как     социальная     группа,     особенности     молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья   как   социальный   институт.   Семья   и   брак.   Тенденции   развития  семьи  в  современном 

мире.     Проблема    неполных     семей.     Современная    демографическая    ситуация     в    Российской 
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Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 КЛАСС 

Политика как общественное явление (16 ч) 

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

главный    институт политической    власти. Функции государства. 

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

Политическая    деятельность.    Политические    цели    и    средства    их    достижения.    Опасность 

политического    экстремизма.    Политический    режим.    Типология    политических    режимов. 

Демократия,      ее      основные      ценности      и      признаки.      Отличительные      черты      выборов      в 

демократическом обществе. 

Гражданское   общество   и   государство.   Проблемы   формирования   правового  государства  и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений (14 ч) 

Общественное    и    индивидуальное    сознание.    Социализация    индивида.    Социальная    роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная   жизнь   человека.   Самосознание   индивида   и   социальное    поведение.   Ценности   и 

нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальной      и      мировой      культуры.      Знания,       умения      и       навыки      людей      в      условиях 

информационного общества. 

Человек    в    системе    экономических    отношений.    Свобода    экономической    деятельности. 

Предпринимательство.   Рациональное   экономическое   поведение   собственника,   работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек   в   политической   жизни.   Политический   статус   личности.   Политическая   психология   и 

политическое поведение.   Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений (35 ч) 

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

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. 

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. Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные нормы. 
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Субъекты   гражданского   права.   Понятия   юридического   и   физического   лица.   Организационно- 

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные       права:       честь,       достоинство,       имя.       Способы       защиты      имущественных       и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство   Российской   Федерации   об   образовании.   Правила   приема   в   образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые   основы   социальной   защиты   и    социального   обеспечения.   Основные   нормы    социального  

страхования и пенсионная система. 

Споры,    порядок    их    рассмотрения.    Основные    правила    и    принципы    гражданского    процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

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

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

10 КЛАСС 

Часть 1. Общая характеристика мира 

Современная география. 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы. Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира. 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые 

и    развивающиеся.    «Большая    восьмерка»,    страны    переселенческого    капитализма,    страны    с 

переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

Основные  понятия:  ВВП, развитые  страны,  развивающиеся  страны,  страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка». 

Практическая      работа:      1.      Составление      графиков,      картосхем      и      диаграмм      на      основе 

статистической информации. 

Раздел I. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта — особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

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

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка информации, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

Практические работы. 1. Анализ карт различной тематики. 2. Обозначение на контурной 

карте основных географических объектов. 3. Составление картосхем и простейших карт, 

отражающих различные географические явления и процессы, их территориальные 



58 

 

взаимодействия. 4. Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 5. Использование 

статистической информации разной формы и содержания, ее обработка, анализ и 

представление в графической и картографической форме. 

Тема 2. География населения мира. 

Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и 

естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост 

населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический 

кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического 

перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства 

населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 

Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. 

Этно-религиозные конфликты. 

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. 

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических

 и 

демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское 

населения и формы его расселения. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 

половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 

примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным 

языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов Земли. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов с различными типами природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Практическая работа. 6. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование 
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рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном      потенциале и      ресурсообеспеченности.      Классификация      стран      по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных 

ископаемых.      Обеспеченность      минеральным     сырьем      различных      государств      и      регионов. 

Металлогенетические        пояса. Проблема        исчерпания        запасов        минерального        сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные   ресурсы.   Земельный   фонд   и   его   структура.   Использование   пахотных   площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность 

лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его 

масштабы и последствия. 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение 

качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы     Мирового     океана. Роль     океана     в     обеспечении     человечества     разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие виды 

ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы 

внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных 

ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного 

наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1.Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция . 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство       как       совокупность       национальных       хозяйств       стран мира.       Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их 

роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1.Определение стран экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 
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электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая     промышленность:     машиностроение,     металлургия,     химическая,     лесная     и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально-    экономического    развития    государств.    Мировые    лидеры    в    различных    отраслях 

промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и 

животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. 

 «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации 

транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные    экономические    отношения,    их    формы.    Свободные    экономические    зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг. Основные понятия:   

«зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. Практическая работа: 1.Составление тест-

опросника по теме. Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития.    Сырьевая,    демографическая,    продовольственная    и    экологическая    –    главные    из 

глобальных   проблем.   Возможные   пути   их   решения.   Роль   географии   в   решении   глобальных 

проблем   человечества. 

Основные понятия:   глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1.Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

ГЕОГРАФИЯ, 11 КЛАСС 

Тема 1. Политическая карта мира. 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира. Государственная территория и государственная 

граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и 

делимитация. Территориальные воды. Дифференциация стран современного мира. Их 

типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и 

зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. Унитарное и федеративное государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение,территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, 

унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1.Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа. 

Общая    характеристика    региона.    Географическое    положение.    Деление    на    субрегионы: 

Западная.    Восточная,     Северная,    Центральная    и    Южная    Европа.    Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая    ситуация    в    зарубежной    Европе.    Национальный    и    религиозный    состав 

населения.      Обострение      межнациональных      противоречий      в      ряде      стран.      Особенности 

расселения,    географии    городов.    Уровни    и    темпы    урбанизации.    Крупнейшие    городские 

агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные    различия    между    странами.    Центральная    ось    развития.    Главные    отрасли 

промышленности      и      их      география.      Крупнейшие      районы      и      центры      добывающих      и 

обрабатывающих     отраслей.     Основные     типы     сельского     хозяйства:     северо-,     средне-      и 
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южноевропейский. Их      географические      и      отраслевые      особенности.      Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов.   

Страны Европы. 

 Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень 

развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 

этнической и религиозной однородности. Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия. 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень       хозяйственного       развития       и       международная       специализация       стран. Новые 

индустриальные     страны.     Нефтедобывающие     страны.     Интеграционные     группировки     стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы    зарубежной    Азии:    Юго-Западная    Азия,    Южная    Азия,    Юго-Восточная    Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны   Азии.   Япония.   Краткая   историческая   справка.   Территория,   границы,   положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения,    национального и 

религиозного      состава.      Особенности      размещения      населения      и      урбанизации.      Главные 

городские агломерации и мегалополис Токайдо.   Объекты Всемирного наследия. Место Японии 

в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты    японской    

промышленности    и    особенности    ее    географии.    Зависимость    от    внешних источников  сырья.  

Структура  и  география  сельского  хозяйства.  Огромная  роль   рыболовства. Развитие    и    

размещение    транспорта.    Особая    роль    морского    транспорта.    Международные 

экономические связи. 

Внутренние    различия:    страна    с    двумя    «лицами».    Тихоокеанский    промышленный    пояс    и 

Внутренняя   Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 
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Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 

 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Республика      Индия. Краткая      историческая      справка. Территория,      границы,     положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии     промышленности.     Главные     отрасли     и     промышленные     районы. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практические работы: 1.Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка. 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные    Штаты    Америки.     Краткая    историческая    справка. Территория,    границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность   и   воспроизводство   населения.   Специфика   этнического   и   религиозного   состава. 

Роль    иммиграции    в    формировании    населения. Основные    черты    размещения    населения. 

Урбанизация    в    США    и    ее    особенности.    Главные    города,    агломерации    и    мегалополисы. 

Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности   и   их   география.   Промышленные   пояса   и   главные   промышленные   районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные     районы     (пояса)     и     их     специализация.     Особенности     транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи 

США. 

Загрязнение   окружающей   среды   в   США   и  меры  по   ее  охране.   Национальные  парки  и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно- 

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 
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Взаимозависимость экономики Канады и США. Основные 

понятия: Англо-Америка,   Латинская Америка. 

Практическая работа: 1.Заполнение таблицы «Экономические районы США». 

Тема 5. Латинская Америка. 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и 

уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 

промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление   Латинской    Америки   на   субрегионы.        Страны   бассейна   Амазонки    и    Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия.   Краткая   историческая   справка.   Основные   черты   ее   экономико-географического 

положения,   государственного   строя,   природы,   населения   и   хозяйства.   Место   Бразилии   в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу.      Значительная      роль      машиностроения      в      экономике     страны.      Страна      кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. Основные 

понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. Практические     

работы:     1.     Составление     картосхемы     «Природные     ресурсы     субрегионов Латинской  

Америки».  2.  Разработка  маршрута  туристической  поездки  по  странам  Латинской Америки. 

Тема 6. Африка. 

Общая       характеристика       региона.       Территория,       границы       и       географическое       положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные   условия   и   ресурсы   как   важнейшая   предпосылка   экономического   развития   стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение    горно-добывающей    промышленности,    основные    отрасли    и    районы        размещения. 

Особенности   сельского   хозяйства.   Монокультура   земледелия   –   причина   деградации   земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. 

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы    Африки:    Северная,    Западная,    Восточная,    Центральная    и    Южная    Африка.    Их 

специфика. 

Южно-Африканская    Республика    (ЮАР)    –        единственная   экономически    развитая   страна 

Африки.     Краткая     историческая     справка.     Основные     черты     ее     экономико-географического 

положения, государственного строя, природы,  населения и хозяйства. Богатейшие  природные 

ресурсы: алмазы,        золото,        каменный уголь,        рудные        ископаемые.        Доминирование 

горнодобывающей   отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 
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Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические    работы:    1.Оценка    ресурсного   потенциала   одной   из   африканских    стран   по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания. 

Австралия.   Краткая   историческая   справка.      Территория,   границы,   положение.   

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных     ресурсов и  нехватка  воды.  Хозяйственная оценка природных  условий  

и  ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические 

связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания.        Краткая        характеристика        географической        специфики,        природных        

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире. 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. 

Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли международной 

специализации России. Международные связи России. 

Практическая работа: 1.Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ 

10 КЛАСС 

Введение 

Краткая  история  развития  биологии.  Методы  исследования  в  биологии.  Сущность  жизни  и 

свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии 

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и еѐ роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и 

функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие 

органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. 

Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток 

растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен 

веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное 

питание. Фотосинтез. Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Жизненный     цикл     клетки.     Митоз.     Амитоз.     Мейоз. Бесполое     размножение. Половое 

размножение.    Развитие    половых    клеток.    Оплодотворение. Онтогенез    –    индивидуальное 

развития организма.        Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Основы генетики 

История     развития     генетики.     Гибридологический     метод. Моногибридное     скрещивание. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого        наследования        признаков. Хромосомная        теория        
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наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. Генетическое 

определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации. 

Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.     Проблемы генетической 

безопасности. 

11 КЛАСС 

Основы учения об эволюции. 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей.. Значение данных других наук для 

доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения 

эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба 

за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. 

Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филоге- 

нез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности 

филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной 

теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов     культурных     растений     и     пород     домашних     животных;     примеров     гомологичных    и 

аналогичных   органов,   их   строения   и   происхождения   в   процессе   онтогенеза;   таблиц,   схем, 

фрагментов       видеофильмов       и       компьютерных       программ,       иллюстрирующих       результаты 

приспособленности    организмов    к    среде    обитания    и    результаты    видообразования,    а    также 

иллюстрирующих        процессы        видообразования        и        соотношение        путей        прогрессивной 

биологической эволюции. 

 Лабораторные   работы 

Лабораторная работа 1 . Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Лабораторная работа 2. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Лабораторная работа 3.Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых) 

Основы селекции и биотехнологии. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный мате- 

риал   для   селекции.  Учение   Н.  И.   Вавилова   о   центрах   происхождения   культурных   растений. 
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Порода,    сорт,    штамм.    Селекция    растений    и   животных.    Искусственный    отбор    в    селекции. 

Гибридизация   как   метод   селекции.   Типы   скрещиваний.   Полиплоидия   в   селекции   растений. 

Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, 

ее   значение   для   микробиологической   промышленности.   Микробиологическое   производство 

пищевых    продуктов,    витаминов,    ферментов,    лекарств    и    т.    д.    Проблемы    и    перспективы  

биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов известных селек- 

ционеров,   таблиц,   фотографий,   схем,   фрагментов   видеофильмов   и  компьютерных   программ, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы получения новых сортов растений 

и пород животных, функционирования микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза. 

Антропогенез. 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение 

человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы 

человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы 

эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

■ Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 . Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Основы экологии. 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие 

факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое 

взаимодействие. Нейтрализм. каменсализм. Комменсализм. Прото- кооперация. Мутуализм. 

Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. 

Демографические показатели популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. 

Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая 

сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. 

Биогенные элементы. Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. 

Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы экологических 

взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. ■ 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа 5. Решение экологических задач. 

Лабораторная работа 6.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Лабораторная        работа        7.Сравнительная        характеристика        природных        экосистем        и 

агроэкосистем своей местности 

Эволюция биосферы и человек . 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 
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национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, 

иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в 

биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации 

«Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. Лабораторные   работы 

Лабораторная работа 8.Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ 

10 КЛАСС 

Физика и методы научного познания 

Механика    1.    Основы    кинематики Механическое    движение.    Относительность    движения. 

Относительность покоя. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и 

перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. 

Графики        зависимости        кинематических        величин        от        времени        при        равномерном        и 

равноускоренном движении. 

Равномерное   движение   по   окружности.   Период   обращения   (вращения).   Частота   обращения 

(вращения). Линейная скорость. Центростремительное ускорение. 

Фронтальная лабораторная работа №1 

« Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости». 

Демонстрации 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

4. Сложение перемещений. 

5. Направление скорости при движении по окружности. 

2. Основы динамики 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная системы 

отсчета. Равноправие инерциальных систем отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство    и    время    в    классической    механике. Масса.    Сила.    Сложение    сил. 

Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, центр тяжести. Объяснение зависимости 

силы тяжести от высоты над планетой. Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Движение искусственных спутников. Первая и вторая космические скорости. Предсказательная 

сила законов классической механики. Силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость. Силы трения, коэффициент трения 

скольжения. Условия   равновесия   твердого   тела.   Плечо   силы.   Момент   силы.   Правило 

моментов. Виды равновесия. 

Фронтальная лабораторные работа №2 

«Изучение сохранения механической энергии при движении тела под действием силы тяжести 

и упругости». 

Демонстрации 

1. Взаимодействие тел. 

2. Проявление инерции. 

3. Сравнение масс тел. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Измерение сил. 

6. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

7. Третий закон Ньютона. 

8. Падение тела в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона). 
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9. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

10. Зависимость силы упругости при деформации пружины. 

11. Силы трения качения и скольжения. 

12. Равновесие тела, имеющего закрепленную ось вращения, при действии на него нескольких 

сил. 

3. Законы сохранения (11 часов) 

Импульс   тела.   Закон    сохранения   импульса.   Реактивное   движение.   Использование   законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

 Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Потенциальная энергия и виды 

равновесия. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Реактивное движение. 

2. Модель ракеты. 

3. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 

Молекулярная физика 

1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Свойства 

газов,   жидкостей   и   твердых   тел.   Диффузия.   Броуновское   движение.   Количество   вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул. 

Идеальный     газ     —     упрощенная     модель     реального     газа.     Границы     применимости     модели 

идеального газа. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул. Давление 

газа.   Связь   между   давлением   идеального   газа   и   средней   кинетической   энергией   теплового 

движения его молекул. 

Изопроцессы  в  газах.  Знакомство с эмпирическим  законом  Шарля.  Абсолютная  температура. 

Тепловое    равновесие.    Температура    и    ее    измерение.    Связь    средней    кинетической    энергии 

поступательного движения частиц вещества и абсолютной температуры. Средняя квадратичная 

скорость  молекул  газа.  Опыты Штерна.  Зависимость давления  от абсолютной  температуры и 

концентрации молекул. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Его применение к изопроцессам. Графики изопроцессов 

в различных координатах. 

Изменение   агрегатных   состояний   вещества.   Ненасыщенные   и   насыщенные   пары.   Давление 

насыщенного     пара.     Условие     кипения     жидкости     при     данной     температуре.     Зависимость 

температуры кипения жидкости от давления. Влажность воздуха. 

Кристаллические     и     аморфные     тела.     Механические     свойства     твердых     тел.     Деформации. 

Абсолютное    и    относительное    удлинения.    Механическое    напряжение.    Закон    Гука.    Модуль 

Юнга. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Взаимосвязь между объемом, давлением и температурой для данной массы газа. 

3. Изотермический процесс. 

4. Изобарный процесс. 

5. Изохорный процесс. 

6. Кипение воды при пониженном давлении. 

7. Устройство и принцип действия психрометра. 

8. Рост кристаллов. 

2. Основы термодинамики 

Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. 

Количество теплоты. Работа газа при изобарном процессе. Графическая интерпретация работы 

газа. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Уравнение теплового баланса. Адиабатный процесс. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Его 
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статистическое истолкование. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового 

двигателя. Направления в усовершенствовании тепловых двигателей и повышении их КПД. 

Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Фронтальная лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

Демонстрации 

1. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

2. Необратимость явления диффузии (на модели). 

Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Электромагнитные излучения и их 

практическое применение. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа №4 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Фронтальная лабораторная работа №5 

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Демонстрации 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Электроизмерительные приборы. 

4. Магнитное взаимодействие токов. 

5. Генератор переменного тока. 

6. Излучение и прием электромагнитных волн. 

7. Интерференция света. 

8. Дифракция света. 

9. Получение света с помощью призмы. 

10. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

11. Оптические приборы. 

Итоговое повторение       Тестирование 

Физические практикумы 

11 КЛАСС 

Электродинамика 

1. Магнитное поле и электромагнитная индукция 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Направление 

магнитной индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление силы 

Ампера и ее формула. Электроизмерительные приборы, громкоговоритель. Линии магнитной 

индукции. Вихревой характер магнитного поля. Однородное магнитное поле. Сила Лоренца. 

Направление силы Лоренца и ее формула. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 

Магнитная запись и хранение информации. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Фронтальная лабораторная работа 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие параллельных токов. 

2. Действие магнитного поля на ток. 
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3. Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. 

4. Устройство и принцип действия громкоговорителя. 

5. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

6. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

7. Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

8. Размагничивание стального образца при нагревании. 

9. Магнитная запись звука. 
 

10. Электромагнитная индукция. 

11. Правило Ленца. 

12. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

13. Самоиндукция. 

14. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от 

индуктивности проводника. 

2. Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и электромагнитных 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Формула Томсона (без вывода). Собственная частота колебаний в контуре. 

Превращения энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Электрический резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Действующие значения переменного тока. Производство электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии и ее использование. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. 

Принцип передачи информации с помощью электромагнитных волн на примере радиосвязи. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 

2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и 

индуктивности контура. 

3. Осциллограммы переменного тока. 

4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

5. Электрический резонанс. 

6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

7. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

8. Устройство и принцип действия трансформатора. 

9. Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и 

понижающего трансформаторов. 

10. Излучение и прием электромагнитных волн. 

11. Отражение электромагнитных волн. 

12. Преломление электромагнитных волн. 

13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

14. Поляризация электромагнитных волн. 

15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Оптика 

1. Геометрическая и волновая оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила линзы и 

системы близкорасположенных линз. Получение изображений в линзах. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. Оптические приборы. 

Скорость света. Призма. Дисперсия света. 

Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Получение когерентных световых волн. 
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Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Поперечность световых волн. Разрешающая способность оптических приборов. 

Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн — радиоволны, инфракрасное, 

видимое,   ультрафиолетовое   и   рентгеновское   излучения.   Источники,   свойства   и   применение 

этих излучений. Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Демонстрации 

7. Законы преломления света. 

8. Ход лучей в фотоаппарате. 

9. Ход лучей в проекционном аппарате. 

10.Ход лучей в нормальном глазе. 

11.Ход лучей в очках с близоруким глазом. 

12.Ход лучей в очках с дальнозорким глазом. 

13.Получение интерференционных полос. 

14.Дифракция света на тонкой нити. 

15.Дифракция света на узкой щели. 
 

10. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

11. Поляризация света поляроидами. 

12. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

13. Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

14. Свойства инфракрасного излучения. 

15. Свойства ультрафиолетового излучения. 

16. Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

Основы       специальной       теории       относительности Постулаты       специальной       теории 

относительности. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса 

и массы тела. Границы применимости классической механики. 

Квантовая физика 

1. Световые кванты 

Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой    дуализм.    Гипотеза    де    Бройля    о    волновых    свойствах    частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Демонстрации 

1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. 

2. Законы внешнего фотоэффекта. 

3. Устройство и принцип действия полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

4. Устройство и принцип действия фотореле на фотоэлементе. 

2. Атом и атомное ядро 

Планетарная   модель   атома.   Квантовые   постулаты   Бора.   Боровская   модель   атома   водорода. 

Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры. 

Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Закон радиоактивного распада. Его статистический характер. 

Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс и 

энергия связи ядра. Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. Энергетический выход 

ядерных реакций. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Понятие о дозе излучения. 

Элементарные     частицы.     Фундаментальные     взаимодействия.     Статистический     характер 
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процессов в микромире. Законы сохранения в микромире. Фронтальные лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации 
 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Астрономия 

Элементы астрофизики 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. Красное смещение в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. Обобщающие занятия Физика как 

наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование объектов и явлений природы. Научные гипотезы. Роль 

математики в физике. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Практикум по решению задач. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Лабораторная      работа      №1 «Наблюдение      взаимодействия      магнитного      поля      с 

электрическим током» 

2. Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

3. Лабораторная   работа   №3   «Определение   ускорения   свободного  падения   при  помощи 

маятника» 

4. Лабораторная работа №4 «Вычисление показателя преломления стекла» 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ 

ХИМИЯ, 10 КЛАСС 

Теоретические основы органической химии. Формирование органической химии как науки. 

Органические    вещества.    Органическая    химия.    Теория    строения    органических    соединений 

А.М.Бутлерова. 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. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. 2. Модели 

молекул   органических   веществ.   3.   Растворимость   органических   веществ   в   воде   и   неводных 

растворителях. 4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды 

Предельные   углеводороды   (алканы).   Электронное   и   пространственное   строение   алканов. 

Гомологический  ряд. Номенклатура  и  изомерия.  Физические и химические  свойства алканов. 

Реакции    замещения.    Получение    и    применение    алканов.    Циклоалканы.    Строение    молекул, 

гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов

 и 

галогенопроизводных. 

Практическая     работа.     Качественное    определение     углерода    и     водорода     в     органических 

веществах. 

Расчетные    задачи.    Решение    задач    на    нахождение    молекулярной    формулы    органического 
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соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

.  Непредельные углеводороды. Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический    ряд.    Номенклатура.    Изомерия.    Химические    свойства:    реакции    окисления, 

присоединения,   полимеризации.   Правило   Марковникова.   Получение   и   применение   алкенов. 

Алкадиены.   Строение,   свойства,   применение.   Природный   каучук.       Алкины.   Электронное   и 

пространственное    строение   ацетилена.    Гомологи    и    изомеры.   Номенклатура.    Физические   и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором перманганата 

калия.3.   Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств натурального и 

синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. Ароматические   

углеводороды   (арены).Арены.   Электронное   и   пространственное   строение бензола.   

Изомерия   и   номенклатура.   Физические   и   химические   свойства   бензола.   Гомологи бензола.     

Особенности  химических  свойств бензола на примере толуола.     Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и 

нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический 

и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. Расчетные    

задачи.    Решение    задач    на    определение    массовой    или    объемной    доли    выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты   и   фенолы.   Одноатомные   предельные   спирты.   Строение   молекул,   функциональная 

группа.    Изомерия    и    номенклатура.    Водородная    связь.    Свойства   этанола.    Физиологическое 

действие спиртов на организм человека. Получение и применение спиртов.   Генетическая связь 

предельных одноатомных спиртов с углеводородами.    Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. 

Демонстрации.        1.        Количественное        выделение        водорода        из        этилового        спирта.        2. 

Взаимодействие     этилового     спирта     с     бромоводородом.     3.     Сравнение     свойств     спиртов     в 

гомологическом     ряду:     растворимость     в воде,     горение,     взаимодействие     с     натрием.     4. 

Взаимодействие глицерина с натрием. 5. 

Лабораторные     опыты.     1.    Реакция    глицерина    с     гидроксидом    меди     (2).     2.     Растворение 

глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные   задачи.       Решение   задач   по   химическим   уравнениям   при   условии,   что   одно   из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Альдегиды, кетоны. Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  альдегидов.  Формальдегид  и  ацетальдегид:  получение  и 

применение.   Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации.     1.     Взаимодействие     этаналя     с     аммиачным     раствором     оксида     серебра     и 

гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные    опыты.    1.    Получение    этаналя    окислением    этанола.    2.    Окисление    этаналя 

аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Карбоновые   кислоты.   Одноосновные   предельные   карбоновые   кислоты.   Строение   молекул. 

Функциональная   группа.   Изомерия   и   номенклатура.   Свойства   карбоновых   кислот.   Реакция 

этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 
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соединений. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к   раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Практическая       работа.       1.      Получение      и       свойства      карбоновых      кислот.      2.      Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры: свойства, получение, применение.     иры, строение 

жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с образцами моющих 

средств. 4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

Углеводы.    Глюкоза.    Строение    молекулы.    Оптическая    (зеркальная)    изомерия.    Физические 

свойства   и   нахождение   в   природе.   Применение.   Фруктоза   –   изомер   глюкозы.   Химические 

свойства глюкозы. Применение.   ахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. Крахмал   

и   целлюлоза   –   представители       природных   полимеров.   Физические   и   химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. 

Лабораторные     опыты.     1.Взаимодействие     раствора     глюкозы     с     гидроксидом     меди     (II). 

2.Взаимодействие     глюкозы     с     аммиачным     раствором     оксида     серебра.     3.Взаимодействие 

сахарозы   с   гидроксидом   кальция.   4.Взаимодействие   крахмала   с   иодом,   гидролиз   крахмала. 

5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая    работа.    Решение    экспериментальных    задач    на    получение    и    распознавание 

органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины и аминокислоты. Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. Аминокислоты.      

Изомерия      и      номенклатура.      Свойства.      Аминокислоты      как      амфотерные органические 

соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Белки. Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения     белков     в     организме.     Успехи     в     изучении     и     синтезе     белков. онятие     об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. имия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. Цветные 

реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Синтетические полимеры. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. 

Стереорегулярное и стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров. 

Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность.       Термореактивность. интетические       каучуки.       Строение,       свойства, 

получение и применение.   интетические волокна. Капрон. Лавсан. Обобщение знаний по курсу 

органической химии. Органическая химия, человек и природа. Демонстрации. Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, каучуков. Лабораторные опыты. 1. Изучение 

свойств термопластичных полимеров. 2. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной доли 
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выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

11 КЛАСС Важнейшие    законы    и    понятия    химии.        Определение   закона   сохранения   

массы   веществ   и закона постоянства состава, их практическое значение. Иметь представление о 

веществах постоянного и переменного состава. Знать о взаимосвязи закона сохранения массы 

веществ и закона сохранения и превращения энергии. 

  Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе  строения  атома. Атом.  Изотопы.  Атомные  орбитали.  Электронная   классификация 

элементов (s-, p- элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение, основные химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса, 

ион, изотоп, периодический закон 

Строение вещества. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа химических связей. Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их 

использование. 

Демонстрации: таблицы, модели, «Химическая связь» и «Строение неорганических веществ», 

модели кристаллических решеток. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Тепловой эффект 

химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как 

биологических катализаторах белковой природы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации:       реакции       экзо-      и       эндотермические; к/фильм       «Химические      реакции 

неорганических веществ», влияние на скорость химической реакции: а)концентрации, б) 

поверхности их соприкосновения, в) температуры; г) катализатора.. Влияние температуры на 

смещение химического равновесия при окислении оксида азота (П) в оксид азота (IV) кислородом; 

Каталитическое разложение пероксида водорода в присутствии ионов меди или каталазы. 

Электропроводность твѐрдых, жидких в-в, растворов с различными видами связи, химических 

реакций гидролиза солей разных типов 

Практическая работа   № 2 «Влияние различных факторов на скорость химической реакции» 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач. 

Металлы. Характеристика металлов как химических элементов по положению в периодической 

системе и строении атома и как простых веществ (по типу связи и кристаллической решетки). 

Строение атомов химических элементов - металлов, образующих главные и побочные подгруппы 

периодической системы Д. И. Менделеева (П - IV периоды). Зависимость свойств металлов от 

строения   их   кристаллических   решеток. Общие   физические   и   химические   свойства   простых 

веществ металлов. Соединения металлов, изменение состава кислотно-основных свойств оксидов 

и гидроксидов химических элементов побочных подгрупп периодической системы Д. И. Менде-

леева (на примере соединений хрома). Применение металлов и сплавов в народаом хозяйстве, общие 

способы получения металлов, особенности производства некоторых из них в промышленности. 
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Демонстрации: образцы металлов, видеодемонстрации   электролиза, химических свойств 

металлов. 

Практическая работа № 4 « Решение экспериментальных задач по теме Металлы» 

Практическая работа № 5 « Решение практических расчетных задач на возможный выход 

продукта реакции» 

Неметаллы.     Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов 

(на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода), углерода, азота, кислорода. Благородные газы. Соединения 

неметаллов, Серная, азотная кислоты. Роль химии в жизни общества. 

Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации 

химических производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от 

загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий. Охрана атмосферы. 

Охрана водных ресурсов. Охрана почвы. 

Демонстрации: образцы неметаллов, соединений неметаллов, видеофрагменты о химических 

свойствах неметаллов. 

Практическая работа № 6 «Решение экспериментальных задач по теме Неметаллы 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10 КЛАСС. Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 1.1Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

1.2Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных 

вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, - укрытие в 
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защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

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

ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

1.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

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

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

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

действий. 

Организация  управления гражданской обороной.  Структура  управления и органы  управления 

гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

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

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

Бактериологическое       (биологическое)       оружие.       Современные        средства       поражения,        их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3.Оповещение   и   информирование   населения   об   опасностях,   возникающих   в   чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Система     оповещения     населения     о     чрезвычайных     ситуациях.     Порядок     подачи     сигнала: 

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

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4.Организация    инженерной    защиты    населения    от    поражающих    факторов    чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской      обороны.      Виды      защитных      сооружений.      Правила      поведения      в      защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5.Средства индивидуальной защиты 

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

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические        занятия.        Отработать        порядок        получения        и        пользования        средствами 
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индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

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

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

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

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

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

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

Значение двигательной  активности  для здоровья человека  в процессе  его  жизнедеятельности. 

Необходимость  выработки  привычек  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

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

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 
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здоровье. 

Наркотики.     Наркомания     и     токсикомания,     общие     понятия     и     определения.     Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

Раздел III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация   вооруженных   сил   Московского   государства   в   XIV—XV   вв.   Военная   реформа 

Ивана Грозного  в  середине XVI в.  Военная реформа  Петра  I, создание  регулярной  армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные    Силы    Российской    Федерации,    основные    предпосылки    проведения    военной 

реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные   войска,   история   создания,   предназначение,   рода   войск,   входящие   в   сухопутные 

войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи.  Включение ПВО в состав 

ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные     войска     стратегического     назначения,     воздушно-десантные     войска,     космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 

личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни   воинской   славы   России   —   дни   славных   побед,   сыгравших   решающую   роль   в   истории 

государства. 

Основные    формы     увековечения    памяти    российских     воинов,    отличившихся    в    сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

6.3.Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых   условиях  и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 
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7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое   Знамя   воинской    части   —   особо   почетный   знак,   отличающий   особенности   боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История   государственных   наград   за   военные   отличия   в   России.   Основные   государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал   приведения   к   военной   присяге.   Ритуал   вручения   Боевого   Знамени   воинской   части. 

Порядок    вручения    личному    составу    вооружения    и    военной    техники.    Порядок    проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 8. Основы военной службы (практические 

занятия на базе воинской части во внеурочное время) 

8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 

Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное, 

время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к 

защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с 

требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. 

Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение      военнослужащих,      проходящих      военную      службу      по      призыву,      содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 

поверка.     Учебные     занятия,     завтрак,     обед    и     ужин.     Увольнение    из     расположения     части. 

Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового. 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка. 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической 

подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 

11 КЛАСС 

Раздел 1.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. 
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1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

1.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция  и  СПИД,  краткая  характеристика  и  основные  пути  заражения.  Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 1.5. Семья в современном 

обществе .Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Права и обязанность родителей. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи (4 часа) 

2.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи . 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины. 

Травмы    тазовой    области,     причины    их     возникновения,    возможные последствия,     первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация.   Правила   проведения   сердечно-легочной   реанимации.   Непрямой   массаж   сердца. 

Искусственная  вентиляция  легких  способом  «изо  рта  в  рот» или  «изо  рта  в  нос».  Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Раздел 2. Основы 

военной службы Воинская обязанность. 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету. 

3.2 Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. 

Сроки постановки граждан на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе . 
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Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

3.3 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 

должностям.  Общие  требования  к  качествам   военнослужащих,  исполняющих  обязанности  на 

должностях   связи   и   наблюдения,   водительские   должности,   технические   и   прочие   воинские 

должности. 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. Подготовка 

граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение    подготовки    по    военно-

учетным    специальностям.    Порядок    осуществления отбора граждан для подготовки по военно-

учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину   при   призыве   на   военную   

службу,   прошедшему   подготовку   по   военно-учетной специальности. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. 

Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

3.6. Увольнение с военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Особенности военной службы (8 ч). 

4.1. Правовые основы военной службы . 

Положения      Конституции      Российской      Федерации      и      федеральных      законов      Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», определяющие   правовые основы военной службы. 

4.2.Общевоинские уставы 

Общевоинские   уставы   —   это   нормативно-правовые   акты,   регламентирующие   жизнь   и   быт 

военнослужащих.     Устав     внутренней     службы     Вооруженных     Сил     Российской     Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы  Вооруженных Сил     Российской  Федерации и его 

общие      положения.      Дисциплинарный      устав      Вооруженных      Сил      Российской      Федерации. 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации 

и его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное 

предназначение    Устава    гарнизонной    и    караульной    служб    .Вооруженных    Сил    Российской 

Федерации и его общие положения. 

Строевой      устав      Вооруженных      Сил      Российской      Федерации      .Основное      предназначение 

Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения. 

4.3 Военная присяга – клятва воина на верность родине, России. 

Военная присяга - основной и не нарушаемый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнение каждым военнослужащим 

воинского долга. 

4.4 Порядок прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и 

быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 4.5 Порядок прохождения 

военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования предъявляемые к гражданам,    поступившим    на    военную    службу    по    контракту.    
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Сроки    военной    службы    по контракту. права и льготы предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Статус военнослужащего.   Правовая защита военнослужащих и членов их семей. Общие    

понятия    о    статусе    военнослужащего.    Основные    права    и    льготы    военнослужащих. 

Обоснование   некоторых   ограничений   прав   и   свобод   военнослужащего.    Время,   с   которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. 

Значение социальной защищенности и социальной защиты. Социальная защищенность бывает 

ограниченной и абсолютной. Правовые гарантии для военнослужащих ,проходящих военную 

службу по призыву. 

4.7. Альтернативная гражданская служба 

Значение     АГС, сроки     прохождения     АГС,     права     и     обязанности     граждан     проходящих 

гражданскую службу. 

4.8. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, и приведения военнослужащих к 

Военной присяге. 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, т имени кого вручается Боевое 

Знамя воинской части. Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших а пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. 

Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества . 

Честь и достоинство воина   Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально- 

психологическим качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. Морально-

психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в 

себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу. 
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5.5 Как стать офицером Российской армии? 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила      приема      граждан      в      военные      образовательные      учреждения      профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных си РФ. 

5.6 Международная (миротворческая) деятельность   Вооружѐнных сил РФ. 

Участие     Вооруженных     сил РФ     в     миротворческих     операциях     как     средство     обеспечения 

национальной      безопасности России.      Нормативно-правовые      основы      участия      России      в 

миротворческих      операциях. Подготовка      и      обучение      военнослужащих      миротворческого 

контингента. 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

10 КЛАСС 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 

Влияние технологий на общественное развитие 

Основные теоретические сведения. 

Технология как  часть  общечеловеческой  культуры, оказывающая  влияние на развитие науки, 

техники,     культуры     и     общественные     отношения.     Понятие     о     технологической     культуре. 

Взаимообусловленность      технологий,      организации      производства      и      характера      труда      в 

различные        исторические        периоды.        Взаимообусловленность        технологий,        организации 

производства       и       характера       труда       для      организаций       различных       сфер       хозяйственной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление       с       деятельностью       производственного       предприятия.       Анализ       технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние    уровня    развития    науки,    техники    и    технологии    и    рынка    товаров    и    услуг. 

Научные открытия,  оказавшие  значительное влияние на  развитие  технологий.  Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. 

Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности и 

пищевых        производств.        Современные        технологии        производства        сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные     технологии     сферы     бытового     обслуживания.     Характеристика     технологий     в 

здравоохранении,   образовании   и   массовом   искусстве   и   культуре.   Сущность   социальных   и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление  с  современными  технологиями  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  сфере 

обслуживания.  Подготовка  рекомендаций  по внедрению  новых  технологий и   оборудования  в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и 

технологическая    культура    производства.    Формы    проявления    технологической    культуры    в 
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обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры 

труда.   Основные   направления   научной   организации   труда:   разделение   и   кооперация   труда, 

нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка   уровня   технологической   культуры   на   предприятии   или   в   организации   ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность     на     рабочем     месте     представителей     различных     профессий.     Рабочее     место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда 

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная  деятельность  человека как  основная причина загрязнения  окружающей  среды. 

Основные     источники     загрязнения     атмосферы,     почвы     и     воды.     Рациональное     размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы   снижения   негативного   влияния   производства   на   окружающую   среду:    применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения  местности  и продуктов. Изучение вопросов  утилизации  отходов. 

Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая     среда     в     классе,     школе,    поселке.    Измерительные    приборы     и    лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг 

Основные теоретические сведения Особенности    рынка    потребительских    товаров    и    услуг.    

Субъекты    рынка    товаров    и    услуг. Законодательные    и    нормативные    акты,    регулирующие    

отношения    продавца    и    покупателя. Основные положения законодательства о правах 

потребителя и производителя. 

Сертификация   изделий   и   услуг.   Маркировка   продовольственных   и   промышленных   товаров. 

Потребительские    качества    продовольственных    и    промышленных    товаров.    Методы    оценки 

потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. 

Развитие     системы     страхования     в     России.    Страхование     при     выезде    за     пределы     России. 

Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. Практические работы. 

Ознакомление    с    основными    положениями    закона    об    охране    прав    потребителей.    Чтение 

маркировки различных   товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. Варианты 

объектов труда Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. 

Проектирование в профессиональной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 

продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое 

задание,       техническое       предложение,       эскизный       проект,       технический       проект,       рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 
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Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного 

учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное   обеспечение   процесса   проектирования.   Определение   потребительских 

качеств объекта труда 

Основные теоретические сведения 

Определение   цели   проектирования.   Источники   информации   для   разработки:   специальная   и 

учебная      литература,      электронные      источники      информации,      экспериментальные      данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной 

и   технической    информации.    Оценка    достоверности    информации.   Эксперимент    как    способ 

получения     новой     информации.     Способы     хранения     информации.     Проблемы     хранения     ин- 

формации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические   требования   и   экономические   показатели.   Стадии   и   этапы   разработки.   Порядок 

контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение   опросов   и   анкетирования.   Моделирование   объектов.   Определение   требований   и 

ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании.   Проектная документация 

Основные теоретические сведения 

Виды      нормативной      документации,      используемой      при      проектировании.      Унификация      и 

стандартизация    как    средство    снижения    затрат    на    проектирование    и    производство.    Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование 

проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение       ограничений,       накладываемых       на       предлагаемое       решение       нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные    проекты    школьников    в    рамках    выполняемого    проекта    и    отвечающие    профилю 

обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности (4) час) 

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого- 

познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. 

Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития 

творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие     задания,     связанные     с     проектной     деятельностью     школьников     и     отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

Основные теоретические сведения 

Выбор  целей  в   поисковой  деятельности.  Значение  этапа  постановки  задачи.   Метод  «Букета 

проблем».   Способы   повышения   творческой   активности   личности.   Преодоление   стереотипов. 
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Ассоциативное       мышление.       Цели       и       правила       проведения       мозгового       штурма       (атаки). 

Эвристические       приемы       решения       практических       задач.       Метод       фокальных       объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы 

Применение    интуитивных    и    алгоритмических    методов    поиска    решений    для     нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Методы   оценки   качества   материального   объекта   или   услуги,   технологического   процесса   и 

результатов проектной     деятельности. Экспертная оценка.  Проведение испытаний модели или 

объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Определение     целей     презентации.     Выбор     формы     презентации.     Особенности     восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации. 

Практические работы 

Подготовка   различных   форм   презентации   результатов   собственной   проектной   деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11КЛАСС 

Производство, труд и технологии 

Организация производства 

Структура современного производства. 

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, 

отрасли,    объединения,    комплексы    и    предприятия.    Виды    предприятий    и    их    объединений. 

Юридический  статус  современных  предприятий  в  соответствии  с  формами  собственности  на 

средства    производства:    государственные,    кооперативные,    частные,    открытые    и    закрытые 

акционерные     общества,     холдинги. Цели     и     функции     производственных     предприятий     и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие 

ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 

Понятие    о    разделении    и    специализации    труда.    Формы    разделения    труда.    Горизонтальное 

разделение   труда    в    соответствии    со    структурой    технологического    процесса.    Вертикальное 

разделение       труда       в       соответствии       со       структурой       управления.       Функции       работников 

вспомогательных     подразделений.     Основные     виды     работ     и     профессий.     Характеристики 

массовых   профессий   сферы   производства   и   сервиса   в   Едином   тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы. 
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Анализ   региональной  структуры   производственной   сферы.   Анализ   форм   разделения   труда   в 

организации.   Анализ   требований   к   образовательному   уровню   и   квалификации   работников. 

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники 

информации. 

Нормирование и оплата труда 

Основные теоретические сведения Основные  направления  нормирования  труда  в  

соответствии  с  технологией   и  трудоемкостью процессов    производства:    норма    труда,    норма    

времени,    норма    выработки,    норма    времени обслуживания,   норма   численности,   норма   

управляемости,   технически   обоснованная   норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость  формы  оплаты  труда  от   вида  предприятия  и   формы   собственности  на  средства 

производства.   Повременная   оплата   труда   в   государственных   предприятиях   в   соответствии   с 

квалификацией    и    тарифной    сеткой.    Сдельная,    сдельно-премиальная,    аккордно-премиальная 

формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. Практические работы 

Установление   формы   нормирования   труда   для   лиц   ближайшего   окружения.   Сопоставление 

достоинств   и   недостатков   различных   форм   оплаты   труда.   Определение   преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. Варианты объектов труда Справочная 

литература, результаты опросов. 

Научная организация труда. 

Основные теоретические сведения Факторы, влияющие на эффективность деятельности 

организации. Менеджмент в деятельности организации.      Составляющие     культуры      труда:      

научная      организация      труда,      трудовая      и технологическая  дисциплина,  безопасность  труда  

и  средства  ее  обеспечения,  эстетика  труда. Формы      творчества      в      труде.      Обеспечение      

качества      производимых      товаров      и      услуг. Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. 

Общие нормы профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм 

профессиональной этики. Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Функционально - стоимостной анализ. 

Основные теоретические сведения 

Цели  и  задачи   функционально   -  стоимостного  анализа  (ФСА).  ФСА  как  комплексный  метод 

технического      творчества.      Основные      этапы      ФСА:      подготовительный,      информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение    элементов    функционально-стоимостного    анализа    для    нахождения    различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем. 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития 
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техники   с   точки   зрения   законов   развития   технических   систем   (на   конкретных    примерах). 

Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование       закономерностей       развития       технических       систем       для       прогнозирования 

направлений технического прогресса. Практические работы Выявление    противоречий    в    

требованиях    к    частям    искусственных    систем.    Упражнения    по поиску   примеров    проявления    

закономерностей    развития    искусственных    систем    (товаров   и услуг)    и    определения    

направлений    их    совершенствования.    Прогнозирование    направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. Варианты объектов труда 

Объекты   проектирования   школьников.   Знакомые   школьникам   системы:   устройства   бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности. 

Основные теоретические сведения 

Понятие    интеллектуальной    собственности.    Способы    защиты    авторских    прав.     Научный    и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение.        Сущность        патентной        защиты        разработок:        открытие        и        изобретение, 

промышленный   образец   и   полезная   модель.   Правила   регистрация   товарных   знаков   и   знака 

обслуживания. 

Практические работы 

Разработка    различных    форм    защиты    проектных    предложений    (тезисы    докладов,    краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности. 

Основные теоретические сведения 

Определение     целей     презентации.     Выбор     формы     презентации.     Особенности     восприятия 

вербальной     и     визуальной     информации.     Использование     технических     средств     в     процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

Практические работы 

Подготовка   различных   форм   презентации   результатов   собственной   проектной   деятельности. 

Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера. 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды        и        формы        получения        профессионального        образования.        Региональный        рынок 

образовательных   услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Методы  поиска  источников 

информации о рынке образовательных услуг. 

Практические работы 

Изучение     регионального     рынка     труда     и     профессий     и     профессионального     образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры Этапы 

профессионального становления и карьера. 

Теоретические сведения. 
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Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального 

становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку. Планирование профессиональной карьеры. Практические работы. Определение 

целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. Составление 

плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения на 

различные    виды    профессионального    труда.    Способы    изучения    рынка    труда    и    профессий. 

Средства   получения   информации    о   рынке   труда   и    путях    профессионального   образования. 

Центры занятости. Практические работы. 

Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня об-

разования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности трудом работников различных 

профессий. 

Профессиональная деятельность в различных сферах экономики, 

Теоретические сведения. 

Классификация      профессий.      Профессиональная      деятельность      в      сфере      индустриального 

производства,   агропромышленного   производства,   в   лѐгкой   и   пищевой   промышленности,       в 

общественном питании и в сфере перспективных технологий. Практическая работа. 

Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности. 

Центры профконсультационной помощи 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализи рованных центров      занятости.      Виды      профконсультационной      помощи:      

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их 

работой. 

Виды и формы получения профессионального образования 

Теоретические сведения. 

Общее   и   профессиональное   образование.   Виды   и   формы   получения   профессионального   об- 

разования.    Начальное,    среднее    и    высшее    профессиональное    образование.    Послевузовское 

профессиональное  образование. Региональный рынок  образовательных  услуг.  Методы  поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

Теоретические сведения. 

Проблемы   трудоустройства.   Формы   самопрезентации.   Понятие   «профессиональное   резюме». 

Правила составления профессионального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. 

Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные ошибки при 

собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры 

Теоретические сведения. 

Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по достижению на-

меченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». Презентация результатов проектной деятельности 

Теоретические сведения 
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Критерии   оценки   выполнения   и   защиты   проекта.   Выбор   формы   презентации.   Определение 

целей      презентации.      Особенности      восприятия      вербальной      и      визуальной      информации. 

Использование      технических      средств      в      процессе      презентации.      Формы      взаимодействия 

участников презентации. Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 10-11   

КЛАССЫ Раздел I. Основы физической культуры и здорового 

образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной 

подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки. Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических упражнений. Правила соревнований по 

одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по 

футболу (мини – футболу), баскетболу, волейболу. 

Тема 2 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. Основы туристской подготовки. Способы закаливания 

организма, простейшие приемы самомассажа. 

Тема 3 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые    упражнения    —    переход    с    шага    на    месте    на    ходьбу   в    колонне    и    в    шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по три, по четыре в движении. 

Гимнастика   с   основами   акробатики:   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). 

Акробатическая    комбинация    (юноши)        Из    основной    стойки    кувырок    вперед   в    стойку   на 

лопатках,  упор присев,  встать, прыжок вверх с  поворотом на 180 градусов, из основной  стойки 

прыжком упор присев,   кувырок назад в упор ноги врозь,   переворот в сторону «колесо». Из упора 

присев  силой  стойка  на  голове  и  руках  (держать),  два  длинных  кувырока  вперед  с  трех  шагов 

разбега; кувырок назад согнувшись; о.с. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Упражнения    на    перекладине    (юноши):        Из   виса   подъем   переворотом   в   упор;   Медленное 

опускание вперед в вис; Махом назад соскок..; подъем переворотом в упор махом и силой; подъем 

махом   вперед в сед ноги врозь. 

Упражнения на брусьях (юноши). Из размахивания в упоре на руках   подъем махом вперед в сед 

ноги врозь.; упор углом (держать). Мах назад; махом вперед соскок с поворотом на 180 градусов 

Опорные прыжки (юноши);   прыжок согнув ноги гимнастический «козел» в длину высота 115см. 

Акробатическая   комбинация   (девушки)      Дугами   вперед  руки      в   стороны  и   шагом  вперед 

равновесие    на    одной    ноге    («ласточка»),    шаг    вперед    и    прыжок    со    сменой    прямых    ног 

 («ножницы», шаг вперед и, приставляя ногу, прыжок вверх с поворотом на 180 градусов, махом 

одной, толчком другой два переворота вправо или влево(«колесо») в стойку ноги врозь, наклон 

назад «мост»,лечь на спину, перекат вперед в группировке, кувырок вперед и кувырок вперед 

прыжком, прыжок вверх прогнувшись. 

Упражнение на гимнастическом бревне (девушки). Танцевальные шаги (полька), ходьба со 
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взмахами ног и поворотами; махом назад упор лежа на согнутых руках и, толчком ног, упор 

присев; поворот налево, направо кругом; равновесие на одной ноге; махом правой, левой вперед 

соскок прогнувшись. 

Упражнение на брусьях (девушки). Вис на верхней жерди лицом к нижней жерди перемах ноги 

врозь; из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; поворот сед 

на левом бедре, правая назад; хват за верхнюю жердь;   соскок с поворотом налево кругом. 

Опорные прыжки (девушки) Прыжок боком   (конь в ширину, высота 110см) Легкая атлетика. 

Спортивная ходьба. Бег на короткие дистанции – 60м. Средние дистанции 500м – девушки, 

1000м. – юноши. Длинные дистанции девушки - 1000м., юноши – 2000м Кроссовый бег: 

юноши – 3км; девушки – 2 км. Техника прыжка в высоту с 7-9 шагов разбега и на результат. 

Техника прыжка в длину и на результат. Техника эстафетного бега. Метание теннисного мяча 

весом 150г. на технику и результат. Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей: всевозможные прыжки, многоскоки, метания, эстафеты и старты из различных 

положений. Упражнения для развития координационных способностей: бег с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность 

приземления. Упражнения для развития выносливости: кросс до 15 мин., бег на местности, 

минутный бег, круговая тренировка. Специальные беговые упражнения: семенящий бег, бег 

высоко поднимая бедро, захлестывание голени назад. Низкий старт: стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиширование 

Теоретическая подготовка: правила соревнований по легкой атлетике. Основные средства 

восстановления. Цели, задачи разминки, основной и заключительной части занятия. 

Особенности техники низкого старта и стартового разгона. Техника бега по дистанции и 

техника финиширования. Особенности развития быстроты и частоты движений. 

Практическая подготовка: ОФП: включает комплексы ОРУ, упражнения без предметов для 

мышц плечевого пояса, рук, туловища и ног, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. ОФП включает упражнения на 

снарядах, с отягощениями, различные виды прыжковых упражнений метаний (набивных 

мячей, ядер, камней), занятия другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. 

СФП: включает бег и ходьбу во всех их разновидностях (бег и ходьба в равномерном и 

переменном темпе, повторно – переменный бег, бег иходьба в гору). Прыжковые и скоростно-

силовые упражнения, близкие по структуре к бегу и ходьбе. 

Комплекс упражнений: 

- бег или ходьба с высоким подниманием бедра и движением рук, как в беге; 

- бег или ходьба с акцентированным отталкиванием стоп и небольшим продвижением вперѐд; 

- семенящий бег или ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

- бег с захлѐстыванием голени назад; бег на прямых ногах; 

- перекат с пятки на носок с выпрыгиванием; 

- прыжки с ноги на ногу; - скачки на одной ноге; 

- скоростно-силовые упражнения (прыжки через барьеры на обоих ногах, выпрыгивание 

вперѐд-вверх;   упражнения на гибкость. 

Лыжная подготовка: 

Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы. Коньковый ход. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Переход 

попеременных ходов на одновременные. Техника выполнения спусков, подъемов, повороты – 

переступанием, «плугом», упором торможение «упором», боковым соскальзыванием. Выполнять 

судейство по лыжным гонкам. 

Теоретическая подготовка: Лыжный спорт в России и мире. Правила поведения и техники 

безопасности на занятиях. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена. Характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. 

Практическая подготовка: Общая физическая подготовка (ОФП). Комплексы ОРУ, 
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направленные на развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

СФП. Передвижение на лыжах по равнинной и пересечѐнной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических для 

лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах для развития силовой 

выносливости. 

Техническая подготовка. Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными 

ходами. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным овладение 

техники скользящего шага, одноопорного скольжения, согласование работы рук и ног при 

передвижении попеременным двухшажным ходом. Закрепление основных элементов техники 

классических лыжных ходов в облегчѐнных условиях. Обучение технике спуска со склона в 

высокой, средней и низкой стойке. Закрепление техники подъѐмов «елочкой», «полуѐлочкой», 

беговым шагом. Обучение основным элементам конькового хода. 

Спортивные игры Футбол. 

Технические приемы и тактические действия в футболе. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удар по летящему 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Ведение мяча по прямой с 

изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей 

и не ведущей ногой с активным сопротивлением защитника. Игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

3 .4. Условия реализации образовательной программы 

Формы организации учебного процесса 

Классно-урочная система с элементами лекционно-практических занятий. 

Учащиеся 10-11 классов работают в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока 45 минут. 

 

Использование современных образовательных технологий 

Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются 

традиционные и инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения. Используются 

технологии, способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, 

повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению 

образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 

• формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы и т.п. 

• исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

• самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и 

планируемая самим обучающимся; 

• групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

•        повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия в 

организации научно-практической конференции, самоуправлении. 
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Технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и др. 

видов обучающих игр 

Литература, родная литература, 

география 

Исследовательские методы в обучении Физика, химия, биология, география, 

русский язык, литература, обществознание, 

математика 

Проектные методы обучения Английский язык, обществознание, 

география, технология, биология 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Математика, информатика,   физика, русский 

язык, литература, английский язык, родной 

язык, родная литература 

Технология проблемного обучения Литература, физика, химия, русский язык, 

литература, обществоведение, история 

Здоровьесберегающие технологии Биология, физкультура, география, ОБЖ, 

химия,   физика 

Технология   «портфолио» Литература, русский язык, английский язык, 

родной язык, родная литература история,   

биология, география, история 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

- коммуникативной   культуры,   т.е.   умение   участвовать   в   коллективном   поиске,   аргументировать 

свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

- потребности в непрерывном образовании. 

Учебно-воспитательный   процесс  происходит  в   условиях   неформального  содружества  детей   и 

взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 

Одним     из     приоритетных     направлений     является     развитие     познавательного     интереса     и     рост 

интеллектуального уровня учащихся: 

- Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet 

- Участие в конкурсах и конференциях. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования допрофессиональной 

компетентности и повышения культурного уровня и кругозора учащихся. Совместная 

образовательная, профессиональная и культурная деятельность включена как в учебную, так и 

внеучебную деятельность учащихся. Обязательным компонентом образовательной среды является 

библиотека и медиатека школы и связанный с ней комплекс средств и условий для 

самостоятельной работы учащихся и использования современных ИКТ. Учащиеся успешно 

выступают с презентацией результатов своей научно - исследовательской деятельности на 

конференциях, конкурсах школьного, районного,   республиканского, всероссийского   уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 

10- 

11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и индивидуальность 

они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества. По сравнению с 

другими возрастными группами школьников старшеклассники имеют

 наибольшее 

представительство   в   органах   школьного   самоуправления   -   Совете   школы.     Все  это  позволяет 

создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 

3.5     Планируемые результаты и способы оценивания достижений. 
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В рамках настоящей образовательной программы в образовательном учреждении используются 

различные       формы       аттестации       учебных       результатов       и       достижений       учащихся.       Учет 

результативности       обучения       учащихся       на       протяжении       всего       периода       осуществляется 

традиционными формами оценки . Основные формы аттестации достижений учащихся Текущая 

успеваемость 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

- срезовые работы после изученной темы; 

- тесты; 

- зачеты; 

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

- независимое тестирование     по основным предметам 

Аттестация по итогам   полугодия, по окончании учебного года. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной 

системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной 

годовой оценки по одному из предметов основного учебного плана. 

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний (проведение 

тестирования в формате ЕГЭ). Контроль осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства администрации. 

По  окончанию  школы  выпускники  11  класса  сдают ЕГЭ  (единый   государственный  экзамен)   по 

русскому языку и математике обязательно, и имеют право выбрать любой учебный предмет в 

установленном порядке. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, 

игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практическая 

конференция. 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

социальную диагностику: 

- наличие условий для домашней работы; 

- состав семьи; 

- необходимость оказания различных видов помощи; 

медицинскую диагностику: 

- показатели физического здоровья 

психологическую диагностику: 

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

- требованиями педагогов и возможностями подростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально- 
 

- положительное восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

- подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

- самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

- характер учебной мотивации(интерес к способам получения знаний, умение ставить и 

достигать конкретные цели самообразования, интерес ксамостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 
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формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

- предметные и личностные достижения; 

- затруднения в образовательных областях; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый словарный 

запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 

всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных 

сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активности в 

течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем 

классом и предпочтение высокого темпа работы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной цели, 

умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответственному 

поведению); 

- диагностика интересов. 

4.      Научно-методическое,      кадровое      и      материально-техническое      обеспечение 

образовательного процесса. 4.1 Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Научно - методическое обеспечение образовательного процесса складывается из 

традиционных программ, рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на 

минимальном базовом уровне в соответствии с государственными стандартами. В школе 

созданы достаточные условия для организации образовательного процесса. Уровень 

материально-технического оснащения соответствует типу и виду образовательного 

учреждения, реализуемым образовательным программам. Технические средства обучения 

постоянно обновляются. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе функционируют 14 учебных 

кабинета,    библиотека,  спортивный    зал,  актовый зал, мастерская,  стадион, пришкольный 

опытный участок. На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении: 

• 1 компьютерный класс - снабжен 6 ученическими компьютерами; 

• 12 учебных кабинетов 

• кабинеты математики, физики, начальных классов, русского языка снабжены интерактивной 

доской 

• 4 учебных кабинета снабжены мультимедийной техникой 

• средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией в 

режиме электронной почты; 

• 22 ноутбука для учителей, полученные в рамках республиканской программы «Ноутбук -

учителю»; 

богатый библиотечный фонд: учебно-методической литературы; . 

• мастерская 

• спортивный зал, стадион 

Целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической базы и 

приведению школы в соответствие с требованиями медико-социальных условий. 

Административно-хозяйственная деятельность ориентирована на создание условий для 

формирования ключевых компетенций обучающихся, оптимизацию выделенных ресурсов, 

ориентированных на повышение эффективности   еѐ деятельности. 

Также создан и работает сайт образовательного учреждения     
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позволяющий общественности узнать о работе образовательного учреждения. 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как 

развивать у учащихся творческое мышление может только педагог, который способен 

работать в инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить 

положительную мотивацию к обучению. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

призваны повысить эффективность образовательного процесса. Следует также учесть 

возможности различных форм обучения. Особую значимость новые формы обучения 

приобретают в современных социально – экономических условиях общекультурного кризиса, 

когда ребенок получает меньше, чем раньше внимания взрослых в семье, микросоциальной 

среде, когда общекультурная сфера повседневной жизни значительно сократилась. Тем более 

важным является в ходе педагогической деятельности обращение к конкретному ребенку, а не 

к классу вообще, так как только индивидуальный подход позволит направить подготовку 

школьников к решению образовательных проблем во взрослой жизни. 

      Педагогический коллектив школы отличает достаточно высокий профессионализм. 

Ежегодно учителя проходят аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационных 

категорий по должности «учитель». В школе систематически ведется работа по изучению 

педагогической деятельности учителей. Научно-методический уровень учителей постоянно 

повышается через систему курсов подготовки, дистанционных курсов. 

В настоящее время школа полностью укомплектована педагогическими кадрами высокой 

квалификации, способными решать образовательные и воспитательные задачи. 

5. Воспитательная работа и дополнительное образование в школе. 

Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и воспитанием. 

Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена общей стратегической 

задачей: 

расширение       системы      дополнительного       образования,       культурно-эстетического 

образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое становление 

личности. 

Важным моментом является возможность предоставления образовательных услуг не только 

обучающимся школы, но и их родителям 

Решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический коллектив: 

.    осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания; 

.    реализует    программы     дополнительного     образования,     обеспечивающие     раскрытие 

творческого потенциала обучающегося; 

.    организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, направленную на изучение 

культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 

.    создает условия для социокультурной адаптации обучающихся. 

5.1. Организация воспитательной работы. 

Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, главный 

принцип   которой   -   создание   равных   для   всех   школьников   условий   для   творчества, 

интеллектуального    развития,    самореализации,    организации    помощи    личности    в    еѐ 

саморазвитии и самоопределении. 

Воспитательные   задачи:   создание   благоприятных   условий   для   проявления   творческих 

способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих конкретный результат, 

внесение   в   нее  фантазии,   романтики,  элементов   игры,   оптимистической  перспективы  и 
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приподнятости. 

Ценностно-ориентированное   воспитание   направлено   на   формирование   общечеловеческих 

ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, человек, знания. 

Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежит учителям - классным 

руководителям. Работает методическое объединение классных руководителей 

Направления работы 

1. Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, Татарстана, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям нашего народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии страны; 

- повышение уровня компетентности обучающихся, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащейся. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

Татарстана, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 
 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
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специалиста в профессиональной среде. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся школы представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий

 по 

информационной    безопасности     обучающихся,     по     развитию    навыков     работы    с    научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

формирование     у     обучающихся представлений     о     таких     понятиях     как     «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре в современном информационном пространстве. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных 

субкультур. 

9.Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации 

и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся   в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

5.1. Дополнительное образование. 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 

эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 

учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у 

учащихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться 

профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 

интересов, способностей и психофизиологических различий школьников. Занятия по 

программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. 

Дополнительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 

плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работников 

детских культурных и спортивных учреждений. Через систему дополнительного образования 

можно успешно решать задачи предпрофильной подготовки учащихся. Существенным 

моментом является то, что, дополнительное образование не есть что-то второстепенное по 

отношению к базовому, а является логическим продолжением его. Дополнительное 

образование несет на себе основную ответственность за обновление содержания образования и 

его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает 

индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее 

желание деятельности и интерес к ней. В системе дополнительного образования должны 

использоваться программы, ориентированные на творческое развитие учащегося. Ведется 

работа по созданию учителями авторских, индивидуальных программ и планирований, 
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ориентированные на индивидуальные способности и возможности учащихся. 

Система дополнительного образования школы: 

Урочная 

деятельность 

Курсы по выбору 

Элективные курсы 

Внеурочная 

деятельность 

Олимпиады по предметам. 

Предметные недели. Научно-

практические конференции 

Внеклассная 

деятельность 

Спортивные секции 

Кружки Конкурсы 

Фестивали 

Общешкольные 

мероприятия 

«День Знаний». 

Праздник урожая – осенний бал 

 День пожилых людей 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 День учителя 

 День матери 

 Новогодние праздники. 
 Встреча с выпускниками 

 День Святого Валентина 

 «А ну-ка, парни!» 

 «А ну-ка, девушки!» 

 Праздник «Навруз» 

 День здоровья. 
 День Победы 

 «Последний звонок» 

Внешкольные Участие в муниципальных мероприятиях по всем направлениям. 
виды деятельности Экскурсии 

 Туристические походы. 
 Спортивные соревнования (районные и республиканские) 

6.   Контроль и управление реализации образовательной программы 

6.1 Система внутришкольного контроля 

Система   внутришкольного   контроля   включает   в   себя   мероприятия,   позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. Цель 

внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания    и    развития    учащихся    соответствующие    требованиям,    предъявляемым    

к Российскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов; 

осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

предъявлять   требования   к   преподаванию,   соответствующего   программе   

развития целостной образовательной среды; 

осуществлять    контроль    за    качеством    преподавания,    методическим    уровнем    
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и повышением квалификации педагогов; 

осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II, III ступенями обучения; 

осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно  -  гигиенических  требований  к 

образовательному процессу; 

осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии 

учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств 

и   методов   обучения.   Главным   итогом   проведенного   внутришкольного   контроля   

будет 

достижение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика 

(неудач).Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 

между курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет 

являться базой для модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

.      выполнение учебных программ; 

.     эффективность урока; 

.      методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

.      обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

.      индивидуальная работа с детьми; 

.      соответствие преподавания Образовательной программе и Программе развития школы; 

.      выполнение санитарно - гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

.     уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

.     достижение государственных образовательных стандартов; 

.      навыки самостоятельного познания учащихся; 

.      готовность   к   освоению   содержания   образования   по   предметам   художественно   - 

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

.      ведение школьных журналов; 

.      ведение ученических дневников; .      

ведение ученических тетрадей; .      

оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы.Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы.Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 

актом школы. 
Также объектами контроля являются: 
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Объект контроля Средство контроля или инструментарий Периодичность 

контроля 

Степень          социализации 

(социальный                   статус 

ученика в школе) 

Данные по адаптации детей в социуме. 

Осуществление       социально-педагогической 

поддержки детей. Данные социометрии 

Раз в году 

По                                 мере 

необходимости 

Раз в году 

«Встроенность»                         в 

систему                   социально-

экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, 

данные        о       завершении        послешкольного 

образования. 

Ноябрь 

Состояние здоровья Данные              углубленного              медицинского 

осмотра. 

Данные призывной комиссии военкомата. 

Данные о пропусках уроков по болезни. 

Анализ                                 санитарно-гигиенического 

состояния          школы         (спортивного         зала, 

столовой, учебных комнат). 

Ежегодно 

Ежегодно Раз в 

четверть Раз в 

четверть 

 

6.2. Управление реализацией Образовательной программы 

Реализация Образовательной программы и Программы развития школы требует 

построения управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 

В школе действует следующая система управления: 

Директор 

| 

Педагогический совет 

| 

Заместители директора 

| 

по учебной работе по воспитательной работе 

| 

Методический совет 

| 

Методические объединения 

В   управлении   школой   на   полноправной   основе   включается   методический   совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебной работе. 

7.  Первоочередные  направления  работы по  реализации  образовательной  программы 

школы 
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7.1 Создание необходимой базы: 

создание научно - педагогической, нормативно - правовой и финансово - хозяйственной 

базы (на основании имеющейся НПБ) для осуществления образовательного процесса; 

Создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную 

материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 

мотивационно - потребительскую сферу; 

Установление научно - практических связей с учреждениями образования, научно -

исследовательскими учреждениями, культурно - просветительскими учреждениями и т.п.; 

Закрепление соответствующими договорами о научно-методическом и практико-

организационном сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями 

дополнительного образования, культурно - просветительскими учреждениями. 

7.2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 

подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 

комплексного образовательного процесса; 

корректировка программ по предметам инвариантной части регионального базисного 

учебного плана; 

подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 

определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями 

учащихся, потребностями родителей; 

корректировка учебного плана; 

апробация программ; 

апробация программ дополнительного, предпрофильного и профильного образования; 

подготовка научно - методической и материально - технической базы для разработки 

индивидуальных образовательных программ; 

создание условий для включения родителей в образовательный процесс; 

проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана. 

Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего, с учетом данных, 

полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности 

педагогического коллектива по обучению, воспитанию и развитию учащихся. Данные по 

анкетированию учащихся должны быть учтены при выборе форм, средств и методов 

профильного образования. 

Образовательный результат ребенка - это продукт партнерства всех участников 

образовательного процесса: ребенка, родителей, педагогов, администрации гимназии. Все они в 

равной степени ответственны за организацию образовательного процесса и его результат. 

Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных действий. 

Проблемы, возникающие в образовательном процессе, все его участники должны решать 

сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая сторона 

взаимоотношения участников образовательного процесса определяется законодательством РФ 

и специальным договором, заключаемым с родителями ребенка. 

Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственности за воспитание ребенка и 

связанные с этой ответственностью ограничения личной свободы. Каждый родитель, 

независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку достаточное количество времени и 

помнить, что эффект воспитания достигается, прежде всего личным примером взрослого. 

Образовательное учреждение является пространством, обеспечивающим обучение 

ребѐнка непосредственно под руководством педагогов, организующим и направляющим его 

учебную деятельность. Школа берет на себя ответственность за следующее: 

• заключение с родителями договора, который закрепляет приведенные в этой 
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программе права и обязанности всех участников образовательного процесса. 

• обеспечение безопасности учебного процесса для жизни и здоровья ребенка. 

• своевременность и качественное информирование родителей о текущей 

успеваемости их ребенка, его поведении, прилежании, результатах итоговой аттестации, 

прогнозе на область ближайшего развития. 

• своевременное информирование родителей в случае возникновения особых 

обстоятельств (угроза жизни и здоровью ребенка, резкое изменение его социального поведения, 

изменение плана учебных или внеклассных мероприятий и т.д.) 

• обеспечение сохранности и нераспространения конфиденциальной информации об 

учащихся и их родителях. 

• выявление запросов и проблем участников учебного процесса, для чего регулярное 

проведение необходимых опросов, исследований, фиксацию и обобщение обращений 

участников учебного процесса. 

• своевременное выявление и доведение до сведения родителей проблемы, 

возникающих при организации образовательного процесса, организацию совместную 

деятельность, направленной на их преодоление. 
 


