
1 

 



2 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Наименование 

Программы 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»г.Нурлат 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

 

Администрация школа, совет школы 

 

 

Цель 

Программы 

 

Получение нового качества образования учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4 »г.Нурлат на основе 

внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества. 

 

 

 

Основные 

задачи Программы 

 

 

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 вузе. 

 

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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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы 

 

Настоящая образовательная программа (далее - образовательная программа) 

разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Республики Татарстан «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); Законом  РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан»;                                                                                                                     

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783; Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993; 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312; Приказом МОиН РФ от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»; Приказом МО РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; Письмом МОиН РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; Примерными программами по предметам; Уставом  

образовательной организации. 

1.2.  Назначение образовательной программы: выстраивание образовательного 

пространства (создание условий), обеспечивающего качественное современное образование, 

адекватного государственным образовательным стандартам, потребностям общества и 

обучающихся. Образовательная программа является составной  частью Программы развития 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»г.Нурлат 

Цель образовательной программы: повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина; обеспечение выполнения 

социального заказа на различные виды образовательных услуг, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования, задать принципиальные ориентиры и  возможные пути реализации и 

отслеживания этих ориентиров для основных субъектов образовательного процесса – 

обучающихся, педагогов и родителей; обеспечение охраны здоровья и жизни воспитанников. 

Основные цели и направления изменений в образовательной деятельности школы 

Основная цель общего среднего образования – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося 

социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового  к его продолжению в течение всей жизни.  Образование выступает важнейшим 

средством самореализации человека (и  опосредованно общества)  как субъекта, сознающего 

цель, смысл и ценность своего существования в глобальном мире, строящемся на принципах  

информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными и  трудовыми ресурсами. 

Только образованием можно  развить  человеческий капитал –  способность личности 

(общества) к  увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою 

очередь,  является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей 

высокого морального и материального поощрения. Единственный и абсолютный в своем 

значении предмет  общего среднего образования – становящийся человек и гражданин, его 

здоровье, его  человеческие и гражданские качества. Все многообразие  учебной и 

образовательной деятельности и ее материального обеспечения  выступает не более чем 
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средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность  лишь постольку, поскольку 

образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника,  

степень проявленности его способностей к осмысленному  продуктивному действию есть 

абсолютный критерий качества образования. 

     Стратегические цели образовательной программы: 
 создание правовых и социально-экономических условий для повышения доступности и 

качества общего среднего образования, интеллектуального, нравственного и физического 

развития детей; 

 дальнейшее совершенствование всего учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

 разработка мероприятий по дальнейшему усилению качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся через систему 

дополнительного образования; 

 формирование конкурентоспособного педагогического коллектива, обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы. 

 

Тактические цели образовательной программы: 
 личностная ориентация содержания образования - системы обучения, обеспечивающего 

развитие каждого обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;  

 ведение целенаправленной работы по выявлению и поддержке одаренных детей; 

 создание культурно-насыщенной образовательной среды, воспитание ценностного 

отношения к достижениям человеческой культуры; 

 создание условий для овладения обучающимися современными информационными 

технологиями; 

 формирование ключевых компетенций - готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 формирование у детей здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 

культурой и спортом; 

 реализация комплексных мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

 

 Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: 
 - 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 вузе. 

 

Основные направления изменений в образовательной деятельности  школы: 

 обеспечение условий для реализации комплексной государственной целевой программы 

«Стратегия развития образования в Республике Татарстан»; 

 внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 
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 развитие инновационных моделей образования, основанные на обновлении и освоении 

эффективных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 создание многоуровневой, действенной системы информационного обеспечения 

учебного процесса; 

 использование электронных журналов и дневников. 

 

Задачи программы: 

 полное удовлетворение потребностей жителей социума в    бесплатном        образовании; 

 повышение доступности общего образования; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма; 

 расширение спектра предоставляемых оздоровительных и развивающих услуг; 

 привлечение дополнительных ресурсов за счёт участия в программах развития 

образования регионального и федерального уровня; 

 повышение мобильности системы образования, её способности адекватно реагировать на 

изменения рынка труда и образовательных услуг; 

 оптимизация ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых и др.). 

   Принципы реализации программы: 

1. Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

2. Преемственность программы развития школы и образовательной программы. 

3. Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

4. Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 

и профессиональную ответственность; 

 формирование ученического мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала. 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Модель выпускника школы 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром 
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в учебно-воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые должны быть  

сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по уровням образования: 

 высокий уровень образованности; 

 культура мышления; 

 готовность к самостоятельной образовательной деятельности; 

 готовность к творческой исследовательской деятельности; 

 умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков; 

 система нравственно-этических качеств; 

 готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания; 

 потребность ведения здорового образа жизни; 

 конкурентоспособность. 

Учащиеся, получившие среднее общее  образование должны: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать  эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 владеть коммуникативной культурой. 

1.3.  Возрастные возможности школьников,  перечень основных видов деятельности  

обучающихся и перечень основных задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса. 

Характеристика  юношеского возраста 

           Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от 

экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, 

культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого 

оформления и  является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, 

социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое 

десятилетие. 

     Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 

юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 
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   Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

      Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного 

действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского действия 

с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, 

«проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три 

периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных 

целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 

определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст 

главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

     Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

     Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в средней школе должна стать «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

     Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  

Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 

технологических профилей, где  материал предмета является средством введения в ту или иную 

общественно-производственную практику (например: инженерно-технологический профиль, 

био-технологический профиль, профиль образовательных технологий, полит-технологический 

профиль, профиль средств массовых коммуникаций, информационно-технологический 

профиль).  

     Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, 

иначе он теряет значение для молодых людей. 

 Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  
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 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  

оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

    Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего  образования 
1. Реализовать  образовательную программу средней школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую 

очередь тьютор). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь 

научный руководитель). 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог). 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). (Эту 

задачу решает в первую очередь наставник).   

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.  

Обучающиеся 10 - 11 -х классов работают в режиме шестидневной учебной недели.                                            

Продолжительность занятий 45 минут.Учебный год делится на 2 полугодия. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских и практических занятий. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

-     самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

-     умения аргументировать свою позицию; 

-    умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ; 

-    потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс на 3 уровни 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. 

     В образовательном процессе третьего уровня используются технологии, 

способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, повышению 

уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, 

освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 

1. Формы обучения, используемые в вузе:  лекции, лабораторные, практикумы и т.п. 
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2. Исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных 

результатов. 

3. Самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим обучающимся. 

4. Групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

5. Повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении. 

    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. 

     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, муниципального, регионального, 

республиканского, всероссийского  уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 

10-11-х классов в жизнедеятельности школы.  

4.1.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

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

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-турной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

4.2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

4.3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения родного (русского) языка ученик должен  

знать/понимать: 

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

•смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

•нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
•адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

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

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

•осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

•извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

•свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

•передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
•создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

•владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

•создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

•владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 
•опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

•анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
•применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 
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•эффективно использовать языковые единицы в речи; 

•соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

•участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

•фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения родного(татарского)  языка (1 группа) ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры разных народов; 

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

норма, культура речи; 

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

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

родного литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания родного 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 
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собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с  русским  языком 

обучения: 

 осознавать национальное своеобразие татарского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с татарского языка на русский тексты разных типов. 

 

Урта(тулы) гомуми белем бирә торган мәктәпне тәмамлаучы укучыларның  белем 

дәрәҗәсенә таләпләр. 
Югары  сыйныфларда  белем  алган  укучыларның ана телен  өйрәнү дәрәҗәсе  түбәндәге 

таләпләргә туры килергә тиеш: 

- телнең төп функцияләрен белү; 

- "сөйләм    ситуациясе",    "әдәби   тел",   "тел   нормасы",    "сөйләм культурасы" 

төшенчәләренең мәгънәләрен аңлау; 

- тел берәмлекләрен һәм ярусларын, аларның төп билгеләрен һәм үзара бәйләнешен белү; 

-  татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик һәм 

пунктуацион нормаларын белү; 

- тормыш-көнкүреш,    иќтимагый-мөдәни,    фәнни-уку,    рәсми    эш стильләрен, аларга бәйле 

булган сөйләм әдәбе нормаларын белү; 

- телдән   һәм   язмача   белдерелгән   төрле   фикерләргә   эчтәлеге   һәм формасы ягыннан 

чыгып бәя бирү; 

-  текстка лингвистик анализ ясау; 

-  тел белән халык тарихы, мәдәнияты тыгыз бәйләнгән булуны аңлау; 

 Татар    теле    дәресләрендә    алган    белемнәрне    көндәлек    тормышта куллана белү 

түбәндәгеләрдә чагылыш табарга тиеш: 

- текстның жанрына карап, аны төрлечә (танышу, өйрәнү, рефератив 

характерда һ.б. ) уку; 

- кирәкле   мәгълүматны   төрле   чыганаклардан   (фәнни   текстлардан, белешмә әдәбияттан, 

компакт дисктан, Интернеттан) алу; 

- телдән һәм язмача бирелгән текстны мәгьлүмати яктан эшкәртүнең 

төрле алымнарын файдалану; 

- тормыш-көнкүреш,    фәнни,    рәсми    текстларны    монологик    һәм диалогик характерда, 

төрле жанрда һәм стильдә язу; 

- телдән һәм язма сөйләмдә татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, 

грамматик нормаларын саклау; 

- аралашуның төрле өлкәләрендә сөйләм әдәбе нормаларын саклау; 

- язуда  хәзерге татар әдәби теленең орфографик һәм  пунктуацион 

нормаларын саклау; 

- сөйләмдә  һәм  язуда  татар әдәби  теленә хас  булган  сүз тәртибен 

саклау; 

- татар әдәби телендә төрле ситуацияләрдә телдән һәм язмача аралаша белү; 

- төрле   жанрда   һәм   стильдә   язылган   (сөйләнгән)   текстны   татар теленнән рус теленә, рус 

теленнән татар теленә тәрҗемә итә белү. 

Родной (татарский) язык (2 группа)  

 

Тыңлап аңлау 

Әңгәмәдәшеңнең татарча сөйләмен тулысынча аңлау, теле-радио тапшыруларын тыңлап 

өлешчә аңлау. 

Диалогик сөйләм 
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Аралашу процессында төрле репликаларны кулланып, үз фикереңне әңгәмәдәшеңә аңлата белү; 

конкрет проблема буенча әңгәмәдәшең белән бәхәсләшә һәм үз фикереңне дәлилли белү; 

программада тәкъдим ителгән проблема буенча әңгәмәдәшләрең белән иркен аралашуга чыгу. 

Монологик сөйләм 

Җанлы сөйләмнең төп фикерен атый, аңа үз карашыңны әйтә, яңа мәгълүматны чагыштыра һәм 

бәяли белү; 

гади һәм кушма җөмләләрне кулланып, тормышта булган хәлләр, ишеткән яңа мәгълүматлар, 

үзеңне борчыган проблемалар турында хәбәр итә белү; 

программада тәкъдим ителгән әхлакый проблемалар буенча үз фикереңне белдерә белү. 

Уку 

Уку текстларын татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, сәнгатьле һәм аңлап уку; 

укыган текстның эчтәлеген логик бөтеннәргә бүлә белү, план төзи белү; 

Язу 

Укылган әсәр, андагы проблема буенча үз фикереңне язмача җиткерә белү; 

күргән һәм ишеткән турында хикәяләп язу; 

рәсми кәгазьләрне (гариза, автобиография, характеристика, резюме) яза белү;  

әхлакый проблемага карата үз фикерләреңне язу, иҗади биремнәр эшләү. 

 Гомуми урта белем мәктәбен тәмамлаучы укучылар түбәндәге белемнәргә ия булырга 

тиешләр: 

1) татар теленең орфоэпик, лексик, грамматик, пунктуацион нигезләрен гамәли белү;  

2)      татар һәм рус телләрендәге аерым грамматик категорияләрнең тәңгәл килү-килмәвен белү; 

        3)      аралашу ситуацияләренә бәйле тел һәм сөйләм берәмлекләрен төгәл һәм урынлы 

куллана белү; 

        4)    татар һәм рус телләре арасындагы тарихи, мәдәни бәйләнешләр турында белү. 

Укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр: 

1) сөйләмдә тел берәмлекләрен дөрес һәм урынлы куллана алу; 

2) эчтәлеге һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес булган хәбәрләмәләр төзи  алу; 

3) төрле чыганаклардан (фәнни-популяр текстлар, массакүләм мәгълүмат чаралары, интернет 

һ. б.) файдаланып, кирәкле мәгълүматны таба һәм башкаларга телдән яки язмача җиткерә алу; 

4)      татар җөмләсендә сөйләм яңалыгының хәбәр алдында урнашуын белеп, сөйләм оештыру 

осталыгына ия булу; 

5) мәдәниара аралашу ситуацияләрендә әңгәмә кора алу. 

В результате изучения родного(татарского) языка ученик должен знать/понимать 

в диалогической речи 

- строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных программой: 

диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен мнениями, смешанные 

диалоги;  

-  умение начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать с целью 

уточнения событий;  

-  выражать просьбу помочь, сделать что-либо;  

- выражать несогласие, отвергать просьбу;  

- предлагать сотрудничество;  

- составлять модели общения с собеседником с использованием этикетных 

выражений;  

-  проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной схемы.  

в монологической речи  

- точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая  орфоэпические и 

грамматические нормы, используя вводные слова;  

- пересказывать содержание прочитанного текста своими словами  с помощью 

вопросов, плана или самостоятельно;  

-  продолжить пересказ текста;  

-  рассказывать, видоизменив текст;  

- составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность;  

-  выразительно рассказывать наизусть стихотворения;  
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-  подготовить сообщение о новостях;  

-  защитить проект по предложенной теме;  

-  подготовить презентацию. 

в аудировании  

- понимать на слух речь учителя и  одноклассников при участии в беседе, 

объяснять им свое мнение;  

-  прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки из 

литературных произведений, тексты информационного характера и выражать свое 

мнение по их содержанию.  

в чтении  

- владение навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в пределах 

тем, предусмотренных программой, с полным пониманием их  содержания;  

-  работать с текстами, в которых содержатся таблицы,  иллюстрации, наглядная 

символика;  

-  умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, 

сравнивать, анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его содержание. 

в письме  

- правильно писать слова активного пользования, указанные в программе;  

- письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по предложенной теме, 

прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), тексты эпистолярного 

жанра (личные и официальные письма, поздравления и т.д.);  

- письменно выражать свои мысли по данной проблеме;  

- продолжить предложенный текст или видоизменить его. 

 

 

 

4.4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения родной (русской) литературы ученик должен 

знать/понимать: 
  - самостоятельно анализировать художественный текст, углубить представление о 

литературоведении как науке, определять свои читательские предпочтения; 

- выполнять информационную, лингвистическую обработку текста; 

- отбирать лексические и грамматические средства для устной и письменной речи; 

- строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом и стилем речи; 

- аргументировать положения своей работы; 

- уметь пользоваться словарями и другими источниками информации; 

- владеть навыками самопроверки и самоконтроля 

 

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

•   смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

•   нормы речевого поведения в социально - культурной,учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
•  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

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

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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 представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения родной литературы (татарской) (1 группа) ученик должен 

знать/понимать 

В результате освоения предмета родной (татарской) литературы учащиеся должны знать: 

 самых известных писателей национальной литературы и их произведения;  

 периодизацию татарской литературы; 
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 понимание образной природы искусства слова; 

 основные закономерности литературно-исторического процесса и основные качества 

литературных направлений и явлений;  

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 пересказать содержание литературного произведения; 

 анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; 

 детально исследовать отдельные стороны и элементы художественного произведения, 

творчества писателя, литературного периода, делать выводы; 

 оценивать художественное произведение, творчество писателя, литературный период в 

свете общественно-исторического контекста и общечеловеческих ценностей; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров, к тому или иному литературному периоду, находить черты, присущие 

литературе этого периода; 

 сопоставлять литературные произведения, относящиеся к одному и тому же и к разным 

литературным периодам; 

 аргументированно выражать личное отношение к произведению; 

 выполнять творческие работы различного характера по изученному произведению. 

  язучыларның тормышы, иҗаты турында (биографик);  

  әдәбият тарихы, аның төрле этаплары, аерым чорларда иҗат иткән сүз 

осталарының иҗаты, татар әдәбиятының күренекле вәкилләре турында өстәмә;  

  әдәби әсәрне, язучы иҗатын тирәнтен анализлау өчен кирәк булган 

өстәмә теоретик;  

 әдәби әсәрне чор белән бәйләп характерлаучы, чорның уңай сыйфатларын, 

төп кыйммәтләрен табу өчен кирәкле.  

 Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

  - әдәби текстны кабул итү һәм анализлау;  

 - әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча 

тезислар һәм план төзү;  

 - әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау; 

  - укыган әсәрнең темасын, проблемасын, идеясын ачыклау;  

  геройларга характеристика бирү;  

 - сюжет, композиция үзенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен 

ачу;  

 - әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыру;  

 - автор позициясен ачыклау;  

 - укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; - 

  әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку;  

 - кабатлап сөйләүнең төрләреннән файдалану;  

 - өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерне 

 

Родная(татарская) литература ( 2 группа) 

В результате изучения  родной(татарской) литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества  татарских писателей-классиков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
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 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с русским  языком обучения, наряду с вышеуказанным, 

ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений  татарской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

 самостоятельно переводить на русский язык фрагменты татарского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

татарского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

         УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ ТАЛӘПЛӘР 

Тыңлап аңлау 

 -җанлы сөйләмнең төп фикерен билгели алу: 

-иң мөһим мәгълүматны сайлап ала белү; 

- элек үзләштерелгән мәгълүмат белән яңа тыңланганын чагыштыру һәм бәяләү; 

- тыңлап аңлаган мәгълүматка таянып, сөйләшү үткәрү һәм ирекле аралаша алу. 

Диалогик сөйләм 

- аралашканда, орфоэпик һәм лексик-грамматик нормаларны саклап, сораулар бирә һәм җавап 

кайтара алу: 

- әңгәмәдәшнең сүзенә игътибарлы булып, сөйләм яңалыгын дөрес җиткерүгә ирешү; 

- кирәкле урыннарда киңәйтелгән репликалар кулланып, бәхәсләшә, үз фикерләреңне дәлилли 

белү. 

Монологик сөйләм 

 -төрле төзелешле җөмлә калыпларын урынлы кулланып һәм аларны интонацион яктан дөрес 

әйтеп, вакыйгалар, күренешләр, кызыклы фактлар турында хәбәр итү, аларга карата үз 

мөнәсәбәтеңне һәм фикерләреңне эзлекле итеп белдерүгә ирешү; 

- сөйләмне мөмкин кадәр тулы һәм аңлаешлы итеп оештыра белү. 

Уку 

 -карап чыгу, танышу, эзләнү, өйрәнү максаты белән уку төрләреннән уңышлы файдаланып, 

тексттан кирәкле мәгьлүматны таба алу һәм аның эчтәлеген телдән яки – язмача логик 

эзлеклелектә яктырта белү: 

- текст белән мөстәкыйль эшләү һәм аны анализлау күнекмәләренә ия булу. 

Язу 
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 -тәкъдим ителгән ситуациягә карата фикерләрне язмача оештыра алу: 

- өйрәнелгән темага сочинение язу; 

- укылган яки тыңланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген язмача сөйләп бирү; 

- тексттагы аннотация язу; 

- язма формада аралашу тәгъбирләрен гамәли үзләштерү. 

 

 

4.5.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

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

значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

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

партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

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

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 
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4.6.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

                                                           
1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 

2
 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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4.7ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

4.8.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

4.9.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по курсу «Обществознание» (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

— основные социальные институты и процессы; 

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе; 

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

—  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

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

—   объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

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

социальных качеств человека); 

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 
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— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

— нравственной оценки социального поведения людей; 

—  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

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

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
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России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

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

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

также защиты нарушенных прав; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

4.10.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

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

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
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населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

4.11.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику; 

уметь 
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  



30 

 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

4.12.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 
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оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

4.13.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, плане- та, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; • смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при- чины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

4.14.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
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необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения путей своего культурного развития; профессионального самоопределения; 

- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
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- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на профильном уровне ученик должен: 

Общетехнологическая подготовка: 

знать/понимать: 

- отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

сущность предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-

плана; творческие методы решения технологических задач; назначение и структуру 

маркетинговой деятельности на предприятиях; средства и формы рекламы; основные функции 

менеджера на предприятии; способы нормирования труда; основные формы оплаты труда; 

порядок найма и увольнения с работы; содержание труда и уровень образования 

управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; устойчивость 

конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном рынке труда; источники 

информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; пути 

получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; планировать 

проектную деятельность; находить необходимую информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования различных источников информации при 

выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, получения 

профессионального образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния 

здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при 

трудоустройстве; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Специальная технологическая подготовка: 

- основными параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной 

подготовки школьников, являются содержательные элементы деятельности, указанные в 

квалификационной характеристике по профессии (специальности). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
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- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

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

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
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- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

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

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
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- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь: 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности образовательного учрежденияосуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
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деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 

 

2.1.1.Русский язык (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового 

уровня.  

Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне. 

Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

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

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

10 класс 

Общие сведения о языке.  Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального 

языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе.  

Фонетика, орфоэпия, орфография. Ознакомление с принципами русской орфографии. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи.Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике   
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Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

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

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

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы 

ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи.Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование. Обобщающее повторение ранее 

изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова.Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

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

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

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Культура разговорной речи. Соблюдение норм речевого поведения в различных  сферах 

общения 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.Функциональные стили речи, 

их общая характеристика. Соблюдение норм речевого поведения в различных  сферах общения 

Научный стиль речи. Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 

общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) 

терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. .  Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Содержание учебного предмета  для 10 класса 

Название раздела  Содержание Кол-

во 

часов  

«Общие сведения о 

языке. Русский 

язык: история и 

современность» 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три 

периода в истории русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятие христианства; 

период возникновения языка великорусской народности в XV-

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как 

учебного предмета. 

1 
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Активные процессы в русском языке на современном этапе. Про-

блемы экологии языка. 

Текст. Виды 

работы с текстом. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

2 

Фонетика. 

Орфоэпия и 

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, звукозапись как изобразительное 

искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому 

и традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

3+1 

к/р 

Лексика Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художе-

ственной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

7+1 

к/р 

Морфемика и 

словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

5+1 

к/р 

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 граммати-

ческого разбора при написании слов различной структуры и 

значения. Морфологический разбор частей речи. 

9+1 

к/р 
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Речь. 

Функциональные 

стили 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точ-

ность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

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. 

3+1 

к/р 

 

 

Содержание  для 11 класса 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

2.1.2.    Литература. 

Содержание учебного предмета  для 10 класса  

 Введение. Художественная литература как искусство слова. Россия в первой половине 

XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение 

декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. 

Повторение классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма.  Литература первой 

половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. «История государства 

Российского» Н. М. Карамзина. Языковая реформа Карамзина. Полемика «Беседы любителей 

русского слова» и «Арзамаса».Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя.Зарождение реализма (Крылов, 



43 

 

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 

критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Ведущие 

журналы («Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа (Тургенев, 

Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская 

поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, 

поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Литература первой половины XIX века. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа 

пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание 

лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 

Поэтом», «Вольность», «Демон», «Я пережил свои желанья...», «Если жизнь тебя обманет...», 

«Осень». 

Теория литературы.  Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Ритм. Рифма. Строфа. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. Романтическая 

лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

Лирический герой. Жанр послания и эпиграммы. Становление литературного языка . 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения и поэмы: «Я не унижусь 

пред тобою...», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...»), «Есть речи — значенье...», «Благодарность», «Завещание». Поэма «Демон». 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к 

иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире.  Проблема человека и среды.  Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии, 

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

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их 

соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. 

«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое   («Повесть   о  том,   как 

поссорился  Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба») Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики»- идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. Художественный вымысел. 

Теория литературы. Художественная условность. Образ-символ. Понятие повесть 

(развитие понятий). 
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Литература второй половины  XIX века.  Обзор русской литературы второй половины  

19 века. Её основные проблемы. Литературные роды: эпос, лирика, драма. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл 

его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение 

к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения и романе. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева, 

«„Обломов", роман И. А. Гончарова» А. В. Дружинина). И. А. Гончаров как литературный 

критик («Мильон терзаний»). 

Теория литературы.  Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, 

ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти.   Обобщение в литературе, типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. Литературные роды: эпос. 

 Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Формирование национального театра. Ранние произведения («Свои люди — 

сочтемся»). Драматургия славянофильского периода. Разрыв с журналом «Москвитянин». 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей.Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

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

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

Драматургическое  мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н. А. Добролюбов ) 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (обзор). «Отцы и дети». Духовный 

конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя.  

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Герой-идеолог. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Персонажи произведения. 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Единство мира, обеспеченное 

единством противоположностей (внутреннего и внешнего, прошлого и настоящего, сна и 

бодрствования, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической дета-

лизацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 
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фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentiит!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 

встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Приро-

да — сфинкс...», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы любим...», «Полдень», 

«Цицерон», «Осенний вечер», «Тени сизые смесились...», «День и ночь», «Слезы людские...», 

«Последняя любовь».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета-практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный психологизм любовной лирики. 

Отказ от социальной лирики. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета.Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе 

с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Кот поет, глаза прищуря...», «Облаком 

волнистым...», «Сосны», «Еще одно забывчивое слово...», «Как беден наш язык!..», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. Импрессионизм в поэзии (начальные представления). 1 домашнее сочинение 

по лирике Тютчева и Фета 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

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

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.Стихотворения: 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш ба-

тюшка...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и в деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Демократизация русской литературы. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических 

переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и поре-

форменная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Религиозные мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и Гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии 
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твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Современная ода», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Праздник жизни — молодости годы...», 

«Забытая деревня», «Под жестокой рукой человека...», «Сеятелям». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Демократизация русской 

литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Фольклоризм художественной литературы (раз-

витие понятия). Притча. Стиль как выражение художественной мысли писателя. Понятие 

поэма.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «История одного 

города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников как намек на смену царей в русской истории. 

Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки. Сатирическое негодование 

против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Трагическое и комическое. Юмор, ирония, 

сарказм. Гротеск.   Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии. Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Диалектика души» как принцип художественного 

изображения героя. Понятие содержания и формы. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра романа-эпопеи. Историзм. Стиль романа: гармония философского, 

исторического и психологического мотивов, сочетание эпической манеры с летописным 

стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — 

просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Система образов. Просвещенные герои и их судьбы в водо-

вороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Споры о 

путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм 

в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма.  Рационализм 

Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и 

Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы 

Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм 

истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Чередование 

картин войны и мира. 1870-е годы — период кризиса в творчестве П. Н. Толстого. 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Повести последних лет и 

образ жизненного пути. Обличение социально-нравственных основ современной жизни. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория литературы. Углубление понятие о романе. Роман-эпопея. Лирические 

отступления в романе.  Характеры героев.  Внутренний монолог (развитие понятия). 

Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество (обзор).Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа».  

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя и способы их выявления. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Исповедальное начало как способ самора-

скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.  Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах 

Толстого и Достоевского. Полифонизм литературного произведения. 1 домашнее сочинение. 

Николай Семенович Лесков . Жизнь и творчество (обзор). 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой 

Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из 

народа («Человек на часах», «Запечатленный ангел», «Левша»). 

 «Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема «сказа». Понятие о 

стилизации. Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 

традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью 

и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова 

(«Скучная история» и др.). Художественный объективизм Чехова («Враги», «Именины», 

«Гусев» и др.). Темы настоящей правды, социального и философского безумия («Дуэль», 

«Палата № 6»), конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире 

трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Попрыгунья», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», «Черный монах».  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль форсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бес-

событийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской 

и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Углубление понятия о драматургии. . Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог Композиция, сюжет и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, зву-

ковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Подтекст (начальные представления). 
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Литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 

(Обзор). Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. Стихотворения из сборника 

«Осетинская лира».Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. 

А. Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных  произведениях поэта.  

Зарубежная литература. Основные тенденции в развитии литературы второй половины 

XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и отражение в них «вечных» 

проблем бытия.  

 Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных честных лю-

дях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о 

счастье. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 

и прав женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный 

дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устояв-

шимся, закоснелым. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия 

художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани 

между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического 

языка. 

    Содержание 11 класс 

Русская литература ХХ века  

И.А. Бунин  

Три стихотворения по выбору.  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения).  

А.И. Куприн  

Одно произведение по выбору.  

М. Горький  

Пьеса «На дне».  

Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

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

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок  
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

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

железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский  

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении).  

С.А. Есенин  
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Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

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

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

также три стихотворения по выбору.  

М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а 

также два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору.  

А.А. Ахматова  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

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

стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

М.А. Булгаков  

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов  

Одно произведение по выбору.  

М.А. Шолохов  

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.  

В.Т. Шаламов  

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).  

А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).  

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения).  

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзорное изучение). 

Проза второй половины XX века  

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины ХХ века  

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.  

Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия  

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России 
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Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведение одного автора по выбору.  

Зарубежная литература 

Проза  

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

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 

Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, 

У. Эко.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия  

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

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

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

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем.  

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: символизм, 

акмеизм, футуризм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XX 

века. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма; лирическое стихотворение.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.  

Стиль.  
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Проза и поэзия.  

Литературная критика.  
 

2.1.3. Родной язык. 

 Родной (русский)  язык  

Содержание курса для 10 класса 

Введение, или что такое словесность. Филология. Отечественные филологи. 

А.С. Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и употребление 

языка. Стиль как категория словесности. Разговорный и литературный язык. 

Разновидности разговорного языка. Территориальный диалект, социально-

профессиональный диалект. Жаргон, арго, просторечие. «Общий» разговорный язык. 

Разновидности литературного языка. Официально-деловой стиль. 

Научный стиль. Публицистический стиль. Язык художественной литературы 

(«художественный стиль»). Стилистические возможности языковых средств. Слова и 

устойчивые сочетания слов. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Заимствованные слова. 

«Макаронический язык». Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Эмоционально окрашенные слова. 

«Поэтическая лексика». Фразеология. Фразеологизмы. Крылатые слова. Важность знания 

источников и подлинного значения. Формы слов и предложения. Стилистическое 

использование морфологических форм существительных. Выразительные возможности 

глагола.  Виды и времена. Переносное употребление времен. Наклонения. 

Типы предложений Типы связи частей сложного предложения. Порядок слов. 

11 класс 

Введение, или что такое словесность. Русский язык  и разновидности его употребления с 

исторической точки зрения. Формы и словесного выражения. Выражение устное и письменное: 

диалог и монолог. Повествование. Описание. Рассуждение. Повествование, описание, 

рассуждение и виды словесности. Повторение изученного материала.  

Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза.  Автология и металогия. Тропы: метафора.  

Тропы: метонимия. Тропы: ирония. Тропы: гипербола. Тропы: олицетворение. Тропы: 

синекдоха. Тропы: литота. Фигуры: анафора. Фигуры: антитеза. Фигуры: градация.  

Фигуры: оксюморон. Фигуры: паралллелизм. Фигуры: повторение. Фигуры: риторический 

вопрос.  Фигуры: риторическое восклицание. Фигуры: риторическое обращение. Фигуры: 

умолчание. Фигуры: эллипсис. Фигуры: эпифора. Звуковые средства: аллитерация, ассонанс. 

Звуковые средства: повторы, звукопись. 
 

Родной (татарский) язык  ( (1 группа)   

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции 

Речь. Речевая ситуация. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 

Выделение особенностей устной и письменной речи. Анализ отдельных примеров, относящихся 

к различным видам речи. Умение выделить цели коммуникации с учетом различных речевых ситуаций. 

Язык и речь.  Использование языковых единиц в речи. Виды речи: устная и письменная речь, 

диалогическая и монологическая речь. Основные единицы речи: слово, предложение,  текст. 

Речевая деятельность. Различные виды и культура речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение и письмо. 
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 Усвоение различных видов речевой деятельности. Умение определить основную и 

дополнительную информацию, содержащуюся в тексте. 

 Использование полученных из разных источников знаний на практике. Письменное  общее 

(выборочное или краткое) изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. 

 Составление монологических и диалогических текстов, систематизация выбранного материала в 

соответствии с обозначенной темой. 

Содержание,  обеспечивающее формирование и развитие лингвистической компетенции 

Язык – средство общения, общественное и политическое явление. Основные функции языка. 

Роль родного языка в формировании личности человека.  

Классификация языков. Тюркские языки. Татарский язык среди тюркских языков. Общие 

сведения о татарском языке. 

Формы употребления татарского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональная речь, жаргоны и др. 

Татарский язык – язык татарской художественной литературы, средства его описания. 

Осознание роли и места татарского языка в общественной и личной жизни человека; формы 

употребления татарского языка: литературного языка, диалектов, просторечия, профессиональной речи, 

жаргона и др. 

Татарское языкознание и его разделы. Ведущие ученые татарского языка и методики 

преподавания. 

Основные разделы татарского языка:  фонетика, лексикология, словообразование, грамматика 

(морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Звук. Фонема. Изменения гласных и согласных. 

Транскибирование слов. Ударение. Интонация. Орфоэпия. Орфография и его принципы. 

Лексикология. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение  слов. Понятие об этимологии. Фразеологизмы. Лексикография.  

Морфемика и словообразование. Особенности морфемного строя татарского языка. Способы 

словообразования.    

Грамматика. Понятие о грамматике. Разделы грамматики.   

Морфология. Части речи в татарском языке. Морфологический  разбор различных частей речи. 

 Синтаксис. Основные синтаксические единицы: слово, словосочетание и предложение. 

Синтаксис простого и сложного предложения.  

Текст. Понятие о тексте, его основные признаки (деление на значимые взаимосвязанные части). 

Тема, идея и микротема текста. 

Средства связи отдельных предложений и частей текста. Абзац как средство достижения 

композиционно-стилистической целостности текста. 

Функционально-семантические типы речи: описание, суждение, осмысление. Структура текста. 

Составление плана и тезиса как средства обработки текста. 
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Анализ текста с учетом его тематики, основной идеи и структуры. Деление текста на 

семантические части и составление его плана. Создание текстов, различных по жанру и стилям с 

соблюдением соответствующих норм (последовательность, взаимосвязь частей, соответствие выбранной 

теме). Оценка, исправление устной и письменной речи, составление ее плана и тезиса. 

Прямая и косвенная речь.  

Пунктуация.  

Стилистика  и культура речи. Функциональные стили татарского литературного языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие этнокультурологической компетенции 

Расширение и углубление знаний о культуре своего народа и культуре народов Российской 

Федерации (известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди и др.). 

Осознание старшеклассниками языка как формы выражения национально-культурной специфики 

татарского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование умений и навыков употребления  этикетных норм общения со старшими и 

сверстниками в устной и письменной речи; соблюдение норм культуры межнационального общения в 

повседневной жизни.  

10 класс 

Тел – аралашу чарасы. Телнең төп функцияләре. Шәхесне формалаштыруда ана теленең роле. 

Төрки телләр арасында татар теле. Татар теле турында гомуми мәгълүмат.   

 Татар теле белеменең төп бүлекләре. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Сузык һәм тартык авазларның сөйләмдә үзгәрүе. Сүз басымы. 

Интонация. 

Лексикология. 

Сүзләрнең лексик мәгънәсе. Бер һәм күпмәгънәле сүзләр. 

Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. Фразеологизмнар. Лексикография.  

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы.  

Татар теленең сүз төзелеше үзенчәлекләре. Сүз ясалышы ысуллары. 

11 класс 

Грамматика. 

Грамматика турында гомуми төшенчә. Грамматиканың бүлекләре. 

Морфология. 

Татар теленең сүз төркемнәре. Сүзләргә морфологик анализ ясау. 

Синтаксис. 

Төп синтаксик берәмлекләр: сүз, сүзтезмә һәм җөмлә. Гади һәм катлаулы җөмлә синтаксисы.  

Текст. Текст турында төшенчә, аның төп билгеләре.  
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Текстның темасы, идеясе һәм микротемасы. 

Туры һәм кыек сөйләм. 

Гади һәм кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау. 

Стилистика һәм сөйләм культурасы. 

Татар әдәби теленең функциональ стильләре. 

 

Родной (татарский) язык (2 группа)  

 Содержание курса для 10 класса 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их 

возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем: 

Знание и жизнь. Национальная библиотека  Республики Татарстан. Научная библиотека имени 

Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.  

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным профессиям.  

Республика Татарстан. Достижения Татарстана в области экономики, культуры и искусства, 

образования. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в Республике Татарстан. 

Выдающиеся личности татарского народа (композиторы, художники). Казань –  культурный и 

исторический центр.  

Дружба. Общение. Положительные и отрицательные качества друзей. Умение дружить, секреты 

общения с друзьями. Первые искренние чувства, бережное отношение к ним. 

Семейные ценности. Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Ответственное отношение к созданию 

семьи. Обязанности детей – перед родителями.  

Белем һәм тормыш  

Белем һәм тормыш. Хәзерге дөньяда  татар теленең урыны.     

 Татарстан Республикасы 

Татарстанның икътисади үсеше. Сүз төркемнәренә хас грамматик формалар. Татарстанның мәдәния, 

сәнгать өлкәсендәге үсеше. Исем. Исемнең төрләнеше. Тататстанның мәгариф өлкәсендәге үсеше.  

Исемнең тартым, килеш белән төрләнеше. Татартсандагы милләтләр дуслыгы. Фигыль.Фигыль 

төркемчәләре. Татар халкының күренекле шәхесләре: композитор, рәссам.  Хикәя  фигыльнең заман 

формаларының мәгънәви үзенчәлекләре.  Татар халкының күренекле шәхесләре: җырчылар, 

артистлар. Аналитик фигыльләр. Татар халкының күренекле шәхесләре:язучылар, мәгърифәтчеләр. 

Аналитик фигыль темасы буенча тәрҗемә күнегүләре. Казан – сәясәт, мәдәният үзәге. Сыйфат. Сыйфат 

дәрәҗәләре. Казан –  тарихи үзәк. Сыйфат һәм сыйфатланмышның ярашмавы. Татарстан 

Республикасының милли китапханәсе. Сыйфтланмыш янында  килгән исемнең төрләнмәве. Казан 

дәүләт федераль университетының Н.И.Лобачевский исемендәге фәнни китапханәсе. Җөмләҗ 

кисәкләре, алар янында тыныш билгеләре (ия белән хәбәр, аерымланган кисәкләр, тиңдәш кисәкләр) 

Хикәя җөмләдә хәбәрнең урыны. Татар матбугате.  Диалог һәм туры сөйләмдә тыныш билгеләре. 

Татарстан Республикасы бүлеген кабатлау. 

Һөнәрләр дөньясында  

Яңа һөнәрләр. Ярдәмлек сүз төркемнәре. Сайлаган һөнәргә таләпләр. Бәйлек. Дуслык. 
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Дуслык. Бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең татар телендә сүздән соң килүе. Дусларымның уңай һәм тискәре 

сыйфатлары. Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллану. Дуслашу, серләшү серләре. Кисәкчәләрнең  

иң,үтә, тома, шыр, әллә төрләре (препозитив). Беренче хисләр, аңа карата сакчыл мөнәсәбәт 

Кисәкчәләрнең түгел, бит, инде, әле,гына/генә, кына/кенә, ук/үк төрләре (постпозитив)    

 

 Гаилә кыйммәтләре  

Аралашу нормалары. Сан.Сан төркемчәләре. Яшьләр арасында аралашу нормалары. Микъдар  саны 

белән янәшә килгәндә, исемнәрнең сан белән төрләнмәве. Гаилә коруга җаваплы караш. Саннарны 

сөйләмдә куллану.Баланың әти-әни алдындагы бурычы. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Кушма җөмлә. 

Кушма җөмлә төрләре. Татар халкының күренекле язучылары. 

Лингвистические знания и навыки  

Грамматика.  

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и русском языках: 

отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и выражение значения рода 

с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории принадлежности существительных и 

выражение ее в русском языке; особенности временных форм глаголов изъявительного наклонения  в 

татарском языке; отсутствие в татарском языке категории вида у глаголов и выражение этой категории с 

помощью аналитических форм; несогласованность прилагательных с определяемым словом; 

употребление послелогов и послеложных слов после слов; употребление частиц в татарском языке; 

несклоняемость числительных и прилагательных при употреблении с существительными в татарском 

языке; несклоняемость существительных при употреблении с количественными числительными. 

Синтаксис. Пунктуация. 

Средства связи в предложении. Постпозиция сказуемого в повествовательном предложении.  

Знаки препинания в письменной речи: тире между подлежащим и сказуемым,  знаки 

препинания между обособленными членами предложения , при модальных словах, между 

однородными членами предложения.   

11 класс 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их 

возрастными особенностями. Оно состоит из следующих тем: 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные заведения и 

выбранные профессии. Проблемы с выбором профессии. Роль изучения языков в современной 

экономической жизни. 

В мире профессий. Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным профессиям. 

Проблемы, волнующие молодежь. 

Республика Татарстан. Межнациональное и межконфессиональное согласие и мир в Республике 

Татарстан. Выдающиеся личности татарского народа (певцы, артисты, поэты, писатели, просветители). 

Казань – политический центр. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. Международные связи 

Республики Татарстан. 

Дружба. Общение. Умение дружить, секреты общения с друзьями.  

Семейные ценности. Ответственное отношение к созданию семьи. 
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 Современные проблемы в семейных отношениях. Обязанности родителей перед детьми.   

Белем һәм тормыш. Киләчәккә сайлаган юл. Теләк һәм мөмкинлекләр. Казандагы югары уку йортлары. 

Төрле телләр өйрәнү кирәклеге.   Һөнәр сайлау проблемасы. Хәзерге икътисади җәмгыятьтә телләрне 

өйрәнүнең роле.  

Һөнәр дөньясында. Икътисади тормыш, яңа һөнәрләр. Сайланган һөнәргә таләпләр. Яшьләрне борчый 

торган проблемалар. 

Татарстан Республикасы. Татарстан республикасындагы милләтара килешү һәм тынычлык.  Татар 

халкының күренекле шәхесләре (җырчылар, артистлар, шагыйрьләр, язучылар, мәгърифәтчеләр)   Казан 

– сәясәт узәге. Татарстанның бөтендөнья үсешенә керткән өлеше.  Татартстан республикасының 

дөньякүләм багланышлыры.    

Дуслык. Аралашу. Дуслаша белә, аралашу серләре.  

Гаилә кыйммәтләре. Гаилә кору- зур җаваплылык. Гаилә мөнәсәбәтләрендә проблемалар. Ата- 

аналарның балалар каршынгагы бурычы.    

Лингвистические знания и навыки  

Грамматика.  

Соответствие-несоответствие отдельных грамматических форм в татарском и русском языках.  

Синтаксис. Пунктуация. 

Наиболее активные типы сложноподчиненных предложений. Особенности расположения 

синтетических придаточных предложений перед главным предложением . 

Знаки препинания в письменной речи.  

2.1.4.Родная литература. 

Родная (русская) литература 

Содержание курса для 10 класса 

Выражение диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное.  

Различие понятий стихотворный и поэтический. Повествование, описание и рассуждение 

как типичные виды словесного выражения Общие требования ко всем видам словесного 

выражения: правильность, точность, последовательность. Общие требования ко всем видам 

словесного выражения: чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Уместность того 

или иного способа словесного выражения Средства художественной изобразительности Эпитет. 

Сравнение. 

Аллегория. Перифраза Тропы: метафора, метонимия, синекдоха. Тропы: олицетворение, 

гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, «острые речи», 

параллелизм, повторение Фигуры: риторическое обращение, восклицание и вопрос, умолчание, 

хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной 

звуковой организации произведений словесности Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись Ритм и интонация в 

прозе и в стихах 

Поэтическая этимология. Народная этимология. Обновленное значение слова. Каламбур. 

Русское стихосложение  Системы стихосложений Устный народный стих.       

Силлабическое, тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Двухсложные и 

трехсложные стопы Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха 

Рифма, ее виды Рифмы смежные, перекрестные, охватные 



57 

 

Свободный стих. Строфа. Главные виды строф. Повторение. Разновидности 

литературного языка 

Повторение. Стилистические возможности языковых средств. 

11 класс 

Формы словесного выражения.  Роды и виды произведений. Виды народной эпической 

словесности. Виды книжной эпической словесности Виды народной лирики.  

Виды книжной лирики. Лирика философская. Лирика гражданская.Лирика пейзажная.  

Лирика любовная. Драма и ее виды. Связи между родами и видами словесности. 

Связи между родами и видами словесности Текст как явление употребления языка 

Признаки текста. Способы связи частей текста. Тема текста. Тема и идея текста.  

Межтекстовые связи. Литературные направления  Классицизм. Сентиментализм.  

Романтизм.  Реализм.  Символизм.Акмеизм. Футуризм.  Композиция словесного 

произведения  

Композиция словесного произведения  Сюжет и фабула. Понятие словесного ряда.  

Роль «детали» в композиции произведения  Образ автора и образ рассказчика  

Видоизменения авторского повествования  Образность произведений художественной 

словесности.  
 

Родная (татарская) литература (1группа)   

Цели и задачи обучения татарской литературе: 

 чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений; 

 освоение знаний о татарской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях татарских писателей, их жизни и творчестве; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться татарским языком; 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к татарской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике татарской литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов. 

 Содержание курса для 10 класса 

Татарская литература древних и средних веков. Введение в историю татарской литературы. 

Разделение  литературы по векам. Обзор  литературы древних и средних веков. Поэма К.Гали “Кыйссаи 

Йосыф”. Основные поднятые вопросы в призведении. Литература, культура и история 

Золотоордынского периода. Жанр газели. Жизнь и творчество С.Сараи. Поэма “Сухайль и Гульдурсун” 

написанная в лиро-эпическом жанре. Эпос “Идегей”. Жанр дастана. Литература, культура и история 

периода Казанского ханства. Мухамедьяр, его поэмы,стихотворения. Поэма « Тухваи Мардан»  

Татарская литература XVII- XVIII веков. Маула Колый. Жизнь и творчество. 

Татарская литература и культура XIX века.Жизнь и творчество Абдула Жаббара Кандалы. 

Образцы произведений из его творчества: “Илаһи, барча галәмне”, “Сахибджамал”. Новизна поэта. 

Жизнь и творчество Ш.Марджани. Татарские литераторы про Марджани. Жизнь и творчество 

М.Акмуллы. Стихотворения. Жизнь и многогранная деятельность Каюма Насири. “Әбүгалисина 

кыйссасы”. Жизнь и творчество Муса Акъегетзада. Повесть “Хисаметдин менла” (отрывок).  Проблемы. 
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Жизнь и творчество З.Бигиева. Роман “Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә”. Тема, идея, образы, 

композиционное строение романа.  

Татарская литература в начале XX века. Жизнь и творчество Г.Исхаки. Повесть “Ул әле 

өйләнмәгән иде». Основные вопросы поднятые в произведении. Жизнь и творчество Г.Тукая. 

Стихотворения “Милли моңнар”, “Сәрләүхәсез”. “Өзелгән өмид”, “Мәхәббәт”, “Ваксынмыйм”, “И, 

каләм”. Темы и идеи произведений, вопрос судьбы поэта и судьбы татарской нации. Творчество 

художника Б.Урманчи. Произведения посвященные Г.Тукаю. Творчество композитора Н.Зиганова. 

Жизнь и творчество Дардеманда. Стихотворения “Кораб”, “Каләмгә хитаб”, “Шагыйрьгә”,  “Бәллү”, 

“Видагъ”, “Татар углы татармын”. Темы и идеи произведений. Жизнь и творчество С.Рамиева. 

Стихотворения “Таң вакыты”, “Мин”, “Авыл”, “Уку”. Отражение взгядов автора. Жизнь и творчество 

Г.Камала. Комедия “Бүләк өчен”. Поднятые проблемы и образы в произведении. Его деятельность в 

росте татарского театра. Жизнь и творчество К.Тинчурина. Драма “Сүнгән йолдызлар”. Жанр драмы. 

Жизнь и творчество М.Файзи. Драма “Галиябану”. Отрожение чистоты любви. Жизнь и творчество 

Ш.Бабича.  “Язгы җыр”. Ф.Амирхан “Хаят” 

Татарская литература 90 годов и современная литература. Жизнь и творчество 

М.Хабибуллина. Роман “Кубрат хан” (отрывок). Жизнь и творчество А.Гилязова. Роман “Йәгез, бер 

дога” (отрывок). Жизнь и творчество Р.Хариса Поэма “Сабантуй”. Жизнь и творчество Р.Файзуллина. 

Стихотворения “Яшь чак”, “Туган ягым”. Жизнь и творчество З.Хакима. Драма “Телсез күке” (отрывок). 

Жизнь и творчество Зульфата. Стихотворения “Колын”, “Тылсым”,“Дүрт җыр”.И.Юзеев “Гашыйклар 

тавы”. 

Борынгы һәм урта гасыр әдәбияты. 

Татар әдәбияты тарихына кереш. Әдәбиятның чорларга бүленеше. Кол Гали. “Кыйссаси Йосыф” 

поэмасы. Кол Гали. “Кыйссаси Йосыф” поэмасын ныгыту. Алтын Урда чоры тарихы. Сәйф Сараи. 

“Сөһәил вә Гөлдерсен”дастаны. “Идегәй” дастаны. “Идегәй” дастанын ныгыту. Казан ханлыгы чоры 

әдәбияты һәм мәдәнияте турында кыскача мәгълүмат. Мөхәммәдьяр иҗаты. Мөхәммәдьяр. “Төхфәи 

мәрдан” поэмасы. Мөхәммәдьяр. “Төхфәи мәрдан” поэмасын йомгаклау. XVII-XVIII йөз әдәбиятына 

кыскача күзәтү.  

Мәүлә Колый иҗаты. 

XIX гасыр әдәбиятына һәм мәдәниятына күзәтү. Габделҗәббар Кандалый. Тормыш юлы һәм иҗаты. 

Габделҗәббар Кандалый . “Сахибҗәмал” поэмасы.  

Шиһабеддин Мәрҗани иҗаты. Шиһабеддин Мәрҗани турында татар әдипләре. Мифтахеддин Акмулла. 

Тормыш юлы һәм иҗаты. Мифтахеддин Акмулла иҗатыннан үрнәкләр. Каюм Насыйри . тормышы һәм 

күпкырлы эшчәнлеге.  

Каюм Насыйри  “Әбугалисина кыйссасы” турында.  Каюм Насыйри китапларыннан үрнәкләр. 

Йомгаклау. Муса Акъегетзадә иҗаты. Муса Акъегетзадә. “Хисамеддин менла” повесте. Муса 

Акъегетзадә. “Хисамеддин менла” повестен йомгаклау. Заһир Бигиев. Тормыш юлы иҗаты. Заһир 

Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романы. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” 

романында образларның бирелеше. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романын йомгаклау. 

XIX гасыр әдәбияты. 

XIX гасыр әдәбиятына һәм мәдәниятына күзәтү. Габделҗәббар Кандалый. Тормыш юлы һәм иҗаты. 

Габделҗәббар Кандалый . “Сахибҗәмал” поэмасы.  

Шиһабеддин Мәрҗани иҗаты. Шиһабеддин Мәрҗани турында татар әдипләре. Мифтахеддин Акмулла. 

Тормыш юлы һәм иҗаты. Мифтахеддин Акмулла иҗатыннан үрнәкләр. Каюм Насыйри . тормышы һәм 

күпкырлы эшчәнлеге.  
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Каюм Насыйри  “Әбугалисина кыйссасы” турында.  Каюм Насыйри китапларыннан үрнәкләр. 

Йомгаклау. Муса Акъегетзадә иҗаты. Муса Акъегетзадә. “Хисамеддин менла” повесте. Муса 

Акъегетзадә. “Хисамеддин менла” повестен йомгаклау. Заһир Бигиев. Тормыш юлы иҗаты. Заһир 

Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романы. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” 

романында образларның бирелеше. Заһир Бигиев. “Меңнәр , яки гүзәл кыз Хәдичә” романын йомгаклау. 

XX  гасыр башы әдәбияты. 

XX  йөз башы әдәбиятына күзәтү. Гаяз Исхакый иҗаты. Г.Исхакый. “Ул әле өйләнмәгән иде” әсәре. 

Г.Исхакый. “Ул әле өйләнмәгән иде” әсәрендә катнаш гаилә мәсьәләсенең чагылышы. Габдулла Тукай 

иҗаты. Габдулла Тукай. “”Сәрләүхәсез”,”Өзелгән өмид” шигырьләре.  

Композитор Нәҗип Җиһанов. Рәссам Бакый Урманче иҗаты. Дәрдемәнд. Тормыш юлы һәм иҗаты. 

Дәрдемәнд иҗатыннан үрнәкләр. Дәрдемәнд иҗатыннан үрнәкләр. Аларның темасы,идеясе. Сәгыйть 

Рәмиев. Тормыш юлы һәм иҗаты. Сәгыйть Рәмиев. “Таң вакыты”, “Мин” шигыре. Галиәсгар Камал 

иҗаты. Г.Камал. “Бүләк өчен” комедиясе. Г.Камал. “Бүләк өчен” комедиясе. Әсәрнең проблематикасы, 

образларның бирелеше. Артист һәм язучы Габдулла Шамуков иҗаты. Фатих Әмирхан иҗаты. 

Ф.Әмирхан. “Хәят” повесте. Ф.Әмирхан. “Хәят” повесте. Әсәрнең идеясе Мирхәйдәр Фәйзи иҗаты. 

М.Фәйзи. “Галиябану” драмасы. М.Фәйзи. “Галиябану” драмасында образлар бирелеше. М.Фәйзи. 

“Галиябану” драмасы. Йомгаклау. 

Шәехзадә  Бабич иҗаты. Ш.Бабич. Язгы җыр.  

11 класс 

Татарская литература после 1917 года. Изображение действительности реалистическими и 

романтическими методами. Новые литературные течения. Обзор татарской литературы и культуры 

1920-З0 годов. Социально-исторические, культурные события (революции, гражданская война, 

организация колхозов, репрессии, изменения алфавита) и их влияние на татарскую литературу. 

Противоречивое развитие татарской литературы 20-30 годов. Явление вульгарного социологизма. 

Принятие социалистического реализма как основного творческого метода. Великая Отечественная война 

и её отражение в татарской литературе. Влияние “Хрущевской оттепели” искусство слова. Стремление 

на расширение тем и мотивов и жанров.  

Ф.Амирхан. Жизнь и творчество. Сатирическая повесть “Шәфигулла агай”. Теория литературы. 

Гипербола. Шарж.  

Х.Такташ. Обзор творчества. Поэма “Мәхәббәт тәүбәсе”. Тема нравственности и человеческого 

счастья в творчестве писателя.  

А.Кутуй. Обзор творчества. Повесть “Тапшырылмаган хатлар” . Основные вопросы, поднятые в 

произведении. Изображение внутренних переживаний героев. Понятие эпистолярного жанра. Татарская 

литература 1940-50 годов. Обзор литературы 1940 – 1950 годов.  

Татарская литература в период довоенных и военных лет. Участие писателей на войне 

пером и ружьем. Героический труд и творчество тыловиков. Стремление к победе в творчестве. 

Общность для всех жанров темы войны и человека, судьбы родины. Активизация поэзии и 

рассказа. Драматические произведения и их основные напраления. Разоблачение культа 

личности. Возвращение имен и произведений Г.Ибраһимова, К.Тинчурина, Ш.Усманова, 

Г.Толымбайского, Ф.С.-Казанлы, Ф.Бурнаша, И.Салахова. М.Джалиль. Жизнь и творчество. Роль 

поэта в развитии татарской поэзии. Сборник “Моабит дәфтәрләре”. Возвращение на родину имени и 

произведений поэта. Стихотворения  “Җырларым”, “Хуш, акыллым”, “Кошчык”. Ф.Кәрим. Жизнь и 

творчество. Роль поэта в развитии татарской поэзии. Стихотворения “Ант”, “Ватаным өчен”, “Теләк”, 

“Сибәли дә сибәли”. Любовь к родине и готовность к ее защите. Повесть “Разведчик язмалары ” 

(отрывок). Патриотизм и призыв к защите отечества. Литература 60 годов и современная литература. 

Позитивное влияние “Хрущевской оттепели” искусство слова. Стремление на расширение тем, мотивов 

и жанров. Татарская литература и культура 1960 - 1980 годов. Влияние на литературу некоторых 
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положительных изменений, происходивших в 50 годах. Произведения А.Еники, А.Гилязова, 

критикующие тоталитарный режим. Усвоеие исторических тем: «Итил суы ака торур» 

(Н.Фаттах);  Влияние на литературу возвращение исторических трудов ученых М.Худякова, 

Х.Атласи, Г.Губайдуллина и т.д. Возвращение к народу имени и литературного наследия 

Г.Исхаки. Распад СССР, появление в литературе новых тем. Поэзия 60 и современных лет. 

Х.Туфан. Жизнь и творчество. стихотворения “Кайсыгызның кулы җылы?”, “Илдә ниләр бар 

микән?”, “Агыла да болыт агыла”, “Луиза-а-а” “Ә үткәнгә хатлар бармыйлар”, “Кайсы атта сиңа кайтып 

була?”, “Кармәт истәлекләре” Проблематика и новизна произведений. Язык произведений. 

Изобразительно-выразительные средства. Стиль. Строение стихотворения.  

С.Хаким. Жизнь и творчество. Стихотворения “Башка берни дә кирәкми”, “Гел кояшка карый 

тәрәзәләрең” шигырьләре. Тонкий лиризм и отражение родной земли.  

Г.Афзал.Жизнь и творчество. Стихотворения “Өф-өф итеп”, “Мыек борам”. Их особенности. 

Юмор. Сатира.  

И.Юзеев.Жизнь и творчество. Поэма “Өчәү чыктык ерак юлга”.  

Р.Гаташ. Жизнь и творчество. Стихотворения “Ирләр булыйк”, “Укытучы”. Основные вопросы, 

поднятые в произведении.  

Р.Файзуллин. Жизнь и творчество. Стихотворения “Яздан ерып булмый Тукайны”, “Якты моң”. 

Отражение в них глубокой и философской мысли.  

Зульфат. Жизнь и творчество. Стихотворения.Основные вопросы, поднятые в произведении.  

Р.Вәлиев. Жизнь и творчество. Стихотворение “Сөембикә”.Обзор прозы 1960 и современных 

лет.Хасанов. Жизнь и творчество. Роман “Язгы аҗаган”. Сложность жизненных материалов, выражение 

многоотраслевого сюжета. Роман-эпопея.  

Произведение как приговор тоталитарной системе. М.Магдиев.Жизнь и творчество. Повесть  

“Бәхилләшү”. Изображение в произведении духовной жизни деревенских людей. Идея-эстетическая 

особенность повести.  

Драматургия 60-х и современных лет.  

Т.Миңнуллин. Жизнь и творчество. Драма “Әлдермештән Әлмәндәр”. Основные вопросы 

произведения. Конфликт.  

“Үзебез сайлаган язмыш” (отрывок) . Җизнь учителей. Р.Зайдулла. Жизнь и творчество. Драма 

“Битлек”..  

Детская литература. Д.Тарземанов. Тормыш юлы һәм иҗаты.  

Ш.Галиев. Жизнь и творчество.  

Х.Халиков. Жизнь и творчество. 

Д.Дарзаман. Жизнь и творчество.  

Р.Миннуллин. Жизнь и творчество.  

 Әсәрләрне уку һәм өйрәнү.1917 елдан соңгы әдәбият, 1917 елдан соңгы әдәбият, 20нче еллар 

әдәбияты, 30нчы еллар әдәбияты, Һ.Такташның тормыш юлы, иҗаты, “Мәхәббәт тәүбәсе”, Г.Кутуйның  

тормыш юлы, иҗаты, “Тапшырылмаган  хатлар”, 40нчы еллар әдәбияты, 50нче еллар әдәбияты, 

М.Җәлилнең тормыш юлы, М.Җәлилнең  иҗаты “Җырларым”, “Ышанма”, “Тик булса иде 

ирек”,“Моабит дәфтәрләре” җыентыгы, Ф.Кәримнең тормыш юлы, Ф.Кәримнең  иҗаты. “Сибәли дә 

сибәли”, Ф.Кәрим “Разведчик язмалары”, 1960 еллар һәм хәзерге чор әдәбияты, 1960 еллар һәм хәзерге 

чор поэзиясе, Х.Туфанның тормыш юлы, Х.Туфанның иҗаты, “Кармәт истәлекләре”, Сибгат Хәкимнең 

тормыш юлы, Сибгат Хәкимнең иҗаты “Гел кояшка карый тәрәзәләрең”  “Башка берни дә кирәкми”, 

“Туган як җырчысы”, Г.Афзалның тормыш юлы, иҗаты “Өф - өф – итеп”, “Кызыл балчык” 

промартелендә,  “Мыек борам”, Р.Хариснең тормыш юлы, иҗаты “Кеше кайчан матур?” “Хәл - әхвәл”, 

Р.Гаташның тормыш юлы, иҗаты, Р.Фәйзуллиннең тормыш юлы, иҗаты, “Яздан аерып булмый 

Тукайны!” “Якты моң”, Зөлфәтнең тормыш юлы, иҗаты “Тылсым”, “Дүрт җыр”, Г.Бәшировның тормыш 

юлы, Г.Бәшировның иҗаты, Г.Бәширов “Җидегән чишмә”, Ә.Еникинең тормыш юлы, Ә.Еникинең 

иҗаты, Ә.Еники “Әйтелмәгән васыять”, “Әйтелмәгән васыять” хикәясе, М.Хәсәновның тормыш юлы, 

М.Хәсәновның иҗаты, М.Хәсәнов “Язгы аҗаган” романы, Н.Фәттахның тормыш юлы, Н.Фәттахның 

иҗаты, Н.Фәттах “Итил суы ака торур”, “Итил суы ака торур” романы, М.Мәһдиевнең тормыш юлы, 
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М.Мәһдиевнең иҗаты, М.Мәһдиев “Бәхилләшү” повесте,Т.Миңнуллинның тормыш юлы, 

Т.Миңнуллинның иҗаты, “Үзебез сайлаган язмыш”, “Үзебез сайлаган язмыш” драмасы, Балалар 

әдәбияты, Җ.Тәрҗеманов , Х.Халиков, Җ.Дәрзаман,  Ш.Галиев “Урман күчә урамга”, “Багана”, 

Р.Миңнуллин “Туган телемә”, “Һәйкәлләрне тыңлыйк”. 

Татарская литература  (2 группа) 

Цели и задачи обучения родной (татарской) литературе: 

 усиление мотивации обучения, интереса изучения татарского языка через произведения, 

которые воспитывают общечеловеческие нравственные качества;  

 ознакомление русскоязычных учащихся с золотым фондом татарской литературы; 

 воспитание уважения к истории, культуре татарского народа; 

 расширить возможности устного и письменного общения на татарском языке, изучая 

произведения татарской литературы, улучшить качества изучения государственного языка; 

 познакомить учащихся с  произведениями устного народного  творчества; 

 ознакомление с творчеством татарских поэтов и писателей; 

     восприятие литературного текста как произведение искусства, развитие культуры 

образного и аналитического мышления, творческой деятельности, устной и письменной речи; 

 знать основные литературные, исторические данные, литературно-теоретические 

понятия; 

 анализировать литературное произведение, понимая историческую основу; дать 

характеристику на литературного героя; 

 изучение обрядов, праздников татар; 

 знать знаменитых личностей татарского народа; 

 воспитывать толерантную личность с богатым духовным миром. 

 

Содержание курса для 10 класса 

Знание и жизнь. М. Хусаин. Стихотворение «Китап». «Моя любимая книга». Р.Фахруддин. «Китап һәм 

уку» («Книга и чтение»). Каюм Насыри. О жизни и творчестве.»Тәрбия китабы». Диалог на тему 

«Китапханәдә». «Безнең тормышыбызда китапларның роле». «Безнең лицей китапханәсендә». Югары 

уку йортлары. Казанский федеральный университет. Роальд Сагдиев. Краткая справка о знаменитых 

личностях. «Телләр белгән – илләр белгән». История графики. Душевная красота –самое ценное 

богатство. Ф.Амирхан. О жизни и творчестве. Повесть «Хәят» (отрывок). Г.Камал – известный 

драматург. О жизни и творчестве. «Беренче театр». Краткий рассказ об известных композиторах родного 

народа.        С. Губайдуллиной, Н.Жиганова. «Киенҽ белү үзе бер һҿнҽр», «Киемеңә карап каршы алалар 

акылыңа карап озаталар». Мнения психолога Н. И. Дереклеевой о значении жизни, об умении одеваться.  

Берегитесь вредных привычек! Спорт в моей жизни. Вред курения. Как влияет алкоголь организму? 

Берегитесь «Белой смерти». Здоровый образ жизни. Противостояние вредным привычкам. Спорт и 

здоровый образ жизни. Новые спортивные сооружения в Казани.  

Нет друга, ищи, нашел – не теряй. Положительные и отрицательные черты, присущие друзьям. 

Секреты дружбы. Басня «Верная дружба». Обсуждение о лживой дружбе. Курдская народная сказка 

«Три друга». О преданных друзьях. Советы В. А. Сухомлинского. Ф. Хусни. О жизни и творчестве. 

Рассказ «Кабак». Һ.Такташ. Стихотворение «Мокамай». 

 Национальное искусство и культура. Известные композиторы З.Яруллин, Р.Яхин. И. Юзеев. О жизни 

и творчестве. «Мин телим дусларга». Первые чувства любви. Г.Сабитов. «Ярсулы яз». А. Гимадиев. 

«Зөлфия+...мин». В. Казиханов. «Йөрәк киңәш көтә».  

Первые чувства любви, об отношении к ним. Амирхан Еники. О жизни и творчестве Рассказ «Кем 

җырлады?». 

 Никто не забыт, ничто не забыто. Героизм родной молодежи во время ВОВ. Книга памяти. Шайхи 

Маннур. О жизни и творчестве. «Әсирлектә туган дуслык». Гариф Ахунов. О жизни и творчестве. 
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«Шагыйрьнең каһарманлыгы». Г. Абсалямов. О жизни и творчестве. Отрывок из романа «Газинур» 

(«Батырлык»). Краткий рассказ о творчестве М. Джалиля. Стихотворения «Җырларым». «Кичер, илем». 

Р.Файзуллин «Алтын балык түгел, гади балык сөйләде‖. М.Магдеев «Бәхиллҽшү». М. Маликова. «Чәчкә 

балы». 

Белем һәм тормыш. М. Хөсәен “Китап” шигыре. "Минем яраткан китабым". Р.Фәхреддин "Китап һәм 

уку". К.Насыйриның тормыш юлы һәм иҗаты. "Тәрбия китабы". “Китапханәдә” темасына диалог. 

Безнең тормышыбызда китапларның роле. “Безнең лицей китапханәбездә”. Югары уку йортлары. "Казан 

дәүләт университеты" тексты. "Роальд Сәгъдиев – фән күгендәге йолдыз" . "Күренекле татарлар". 

"Телләр белгән – илләр белгән" тексты.Татар графикасы тарихы. Иң зур байлык-күңел матурлыгы. (5 

сәгать) Ф.Әмирхан. Тормыш юлы һәм иҗаты. "Хәят" повесте. Г. Камал - күренекле драматург. Тормыш 

юлы һәм иҗаты. "Беренче театр". Күренекле композиторлар С. Гөбәйдуллина, Н. Җиһанов турында 

кыскача мәгълүмат. "Киенә белү – үзе бер һөнәр" тексты. “Киеменә карап каршы алалар, акылына карап 

озаталар. Психолог Дереклееваның “Тормыш мәгънәсе” һәм киенә белү осталыгы турындагы фикерләре.  

Зарарлы гадәтләрдән сакланыгыз! Минем тормышымда спорт. Сәламәт яшәү рәвеше. "Тәмәке 

тартуның зарары" тексты. Алкогольнең организмга тәэсире. “Ак үлемнән саклан" тексты. Зарарлы 

гадәтләргә каршы тору. Спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше. Казанда яңа спорт корылмалары. 

 Дустың булмаса – эзлә, тапсаң сакла. Дустың булмаса эзлә, тапсаң - югалтма. Дусларның уңай һәм 

тискәре яклары. "Дус була белү серләре". Көрд халык әкияте "Өч дус". "Тугрылыклы дуслык" мәсәле. 

Ялган дуслык турында әңгәмә.Тугры дуслар янында. Сухамлинский киңәшләре. Ф.Хөснинең тормыш 

юлы һәм иҗаты. "Кабак" хикәясе. Һади Такташ. "Мокамай" шигыре.  

Милли сәнгать һәм мәдәният. Күренекле композиторалар З. Яруллин, Р.Яхин. И.Юзеев тормыш юлы 

һәм иҗаты. "Мин телим дусларга".Саф хисләр – беренче хисләр. (4 сәгать) Габделхәй Сабитов"Ярсулы 

яз".А.Гыймадиев. "Зөлфия +...мин". Беренче саф хисләр һәм аларга карата мөнәсәбәт. В.Казыйханов 

"Йөрәк киңәш көтә". Ә.Еники тормыш юлы һәм иҗаты. "Кем җырлады?" хикәясе.  

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый. Бөек ватан сугышы чорындагы яшьләрнең батырлыгы. Хәтер 

китабы. Ш.Маннур тормыш юлы һәм иҗаты. "Әсирлектә туган дуслык”. Г.Ахунов. Тормыш юлы һәм 

иҗаты. "Шагыйрьнең каһарманлыгы". Р.Фәйзуллин. “Алтын балык түгел, гади балык сөйләде”. 

Г.Әпсәләмов. Тормыш юлы һәм иҗаты. "Газинур" романыннан өзек. М.Мәһдиев "Бәхилләшү". 

М.Маликова. “Чәчкә балы”. Муса Җәлил. Тормыш юлы һәм иҗаты турында кыскача белешмә. 

М.Җәлил. “Кичер илем”, “Җырларым” шигырьләре. 

 11 класс 

 Впереди пути, какой из них выбрать? ( Знание и жизнь) . Развитие речи. Впереди пути, какой из них 

выбрать? Фанис Яруллин “Сез иң гүзәл кеше икәнсез”/ “ Вы самые прекрасные люди”. Джавад 

Тарджеманов. “Математика укытучыларына хат”/ “Письмо учителю математики”. Волнующие меня 

проблемы сегодняшней школе. Туфан Миңнуллин. Жизнь и творчество. Т.Миңнуллин. “Әниләр һәм 

бәбиләр”. Т.Миңнуллин. “Үзебез сайлаган язмыш”/ “Судьба, выбранная нами”.Профессия учителя в 

произведении. Мәгъсүм Насыйбуллин. Жизнь и творчество. Магсум Насыйбуллин. “Имтихан”/ 

“Экзамен”. Достижения науки. Прославленные Акчурины. “Известные личности Кукмора” 

Медицинский университет. Высшие учебные заведения и выбранные нами профессии.  

Спорт и здоровый образ жизни. Виды спорта, всемирно известные спортсмены. Прославленные 

спортсмены Татарстана. Беседа о здоровом образе жизни.  

Выбор профессии. Г.Апсалямов «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Ознокомление с фильмом по мотивм 

произведения “Белы цветы”. Профессия социолога. Экономическая жизнь и новые профессии. 

Специальности в облости рекламы.  
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“Выбор профессии – ответственная работа”. Проблемы , возникающие при выборе профессии. 

Профессии и и требования к ним.  

История и памятные места Татарстана. Роберт Ракипов “Я люблю тебя, Татарстан!” Республика 

Татарстан. Экономический рост Татарстана и его место на мировом арене. История столицы города 

Казань. Памятны и исторические места Казани. Вклад Татарстана в развитие мирогого спорта. Новые 

спортивные сооружения в Казане.  

Жизнь, посвещенный народу. В мире искусства. Яркие звезды татарского народа Х.Бигичев, 

И.Шакиров,Ә.Афзалова,Ш.Биктимеров. Высшее учебные заведения в Казане.  

Творчество известных татарских писателей. Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные 

письма». Карим Тинчурин “Сүнгән йолдызлар” / “Погасшие звезды” Т.Миңнуллин.“Илгизәр+Вера”/ 

“Илгизар +Вера”. Гулзада Ахтямова. “Берсе ак, берсе чуар”./ “Один белый, один пестрый” Роза 

Хафизова. “Әни нинди була?”/ “Какая бывает мама?”. Нурзиля “Сөембикә кыйссасы”/ “Сказание о 

Сююмбике” Газиз Мухамматшин. “Йөрәктәге эзләр” / “Следы на сердце”. Алмаз Гыймадиев. “Батыр 

егет”/ “Герой”. Зульфат Хаким. “Чын ярату”/ “Настоящая любовь”. Х.Туфана. «Кайсыгызның кулы 

җылы?» / «У кого рука теплая?», Радиф Гаташ. “Ирләр булыйк”/ “Будем мужчинами”. Ибраһим Гази. 

“Ак сирень”/ “Белая сирень”. Ф.Карим “Үлем турында уйлама”/ “Не думай о смерти”. Р.Батулла. 

отрывок из романа “Сююмбикэ”.  

Творчество известных татарских писателей.  

Алда юллар, кайсын сайларга? ( Белем һәм тормыш). Бәйләнешле сөйләм үстерү.Алда юллар, кайсын 

сайларга. Фәнис Яруллин. “Сез иң гүзәл кеше икәнсез”. Җәвад Тәрҗеманов. “Математика 

укытучыларына хат”. Бүгенге мәктәптә мине борчыган проблемалар. Туфан Миңнуллин. Тормыш юлы 

һәм иҗаты. Т.Миңнуллин. “Әниләр һәм бәбиләр”. Т.Миңнуллин. “Үзебез сайлаган язмыш”. Әсәрдә 

укытучы һөнәре. Мәгъсүм Насыйбуллин. Тормыш юлы һәм иҗаты. Мәгъсүм Насыйбуллин. “Имтихан”. 

Фән казанышлары. Данлыклы Акчуриннар. “Кукмараның танылган шәхесләре”. Медицина 

университеты. Югары уку йортлары һәм без сайлаган һөнәрләр.  

Спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше. Спорт төрләре, дөньякүләм танылган спортчылар. Татарстанның 

атаклы спортчылары. Сәламәт Яшәү турында сөйләшү. Һөнәр сайлау. Габдрахман Әпсәләмов. “Ак 

чәчәкләр”.“Ак чәчәкләр”әсәре буенча төшерелгән фильм белән танышу. Социолог һөнәре. Икътисади 

тормыш, яңа һөнәрләр. Реклама өлкәсендәге белгечлекләр.“Һөнәр сайлау – җаваплы эш”. Һөнәр 

сайлауда туган проблемалар. Без сайлаган һөнәрләр, аларга куелган таләпләр. Татарстан тарихы һәм 

истәлекле урыннары. Роберт Рәкыйпов. “Мин яратам сине, Татарстан”. Татарстан Республикасы. 

Татарстанның яңа икътисади үсеш дәрәҗәсе, дөньякүләм аренада бүгенге урыны. Башкалабыз Казан 

шәһәре тарихы. Казанның тарихи һәм истәлекле урыннары. Татарстанның бөтендөнья спорт үсешенә 

керткән өлеше, Казандагы яңа спорт корылмалары.  

Халыкка багышланган гомер. Сәнгать дөньясында. Татар халкының якты йолдызлары Х.Бигичев, 

И.Шакиров,Ә.Афзалова,Ш.Биктимеров. Казандагы югары уку йортлары.  

Татар әдипләре иҗатыннан. Гадел Кутуй. “Тапшырылмаган хатлар”. Кәрим Тинчурин. “Сүнгән 

йолдызлар”. Т.Миңнуллин.“Илгизәр+Вера”.Гөлзадә Әхтәмова. “Берсе ак, берсе чуар”. Роза Хафизова. 

“Әни нинди була?” Нурзилә. “Сөембикә кыйссасы”. Газиз Мөхәммәтшин. “Йөрәктәге эзләр”. Алмаз 

Гыймадиев. “Батыр егет”. Зөлфәт Хәким. “Чын ярату”. Х.Туфан “Әйткәң идең...”, “Кайсыгызның кулы 

җылы”. Рәдиф Гаташ. “Ирләр булыйк”. Ибраһим Гази. “Ак сирень”. Ф.Кәрим “Үлем турында уйлама” . 

Р.Батулла. “Сөембикә” романыннан өзек. Татар әдипләре иҗатыннан.  

 

2.1.5. Английский язык 
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Пояснительная записка 

 Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной 

школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели 

некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной 

адаптации в нем. 

 Степень сформированности  речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании 

при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

    речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

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

    умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

    языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладениеновыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

    общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

    навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

    социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

    специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

    речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

    выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

     компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычнойинформации; 

     учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

     умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

другихобластях знания. 

•развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Содержание учебного предмета  для 10 класса 
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

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

Путешествия по своей стране и за рубежом. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Речевые умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения.Развитие умений: участвовать 

в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

 Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

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

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

-понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

-выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

межпредметных связей): 

-ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
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Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно -

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ 

интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

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

/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях 

                          Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо -произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

 Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование   умений: пользоваться  языковой и контекстуальной догадкой при 

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

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

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого  общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
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фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Содержание учебного предмета 11 класс 

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. 

Речевые умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

 Совершенствование умений: - вести все виды диалога и комбинировать их на основе 

расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а 

также в ситуациях профессионально-ориентированного общения;  

-вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

 Развитие умений:  

участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения/дополнения, выражать 

эмоции различного характера. 

 Монологическая речь  

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный 

профиль. 

 Развитие умений: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное/увиденное; давать характеристику 

литературных персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать факты, 

представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события современной 

жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, в том 

числе профильной, или в области личных интересов; 

 - выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио - и 

видеотекстов; 

 - относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных  

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

 Чтение 

 Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных стратегий/видов чтения: 

../../User/Downloads/суп%2010-11.docx#bookmark395
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 - ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы;  

- изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 - просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

 Развитие умений: выделять  необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности 

Письменная речь  

Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать 

содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, 

обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на 

иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы.  
Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание 

несложного текста; фиксировать необходимую информа цию из  

прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

выбранного профиля. 
 Перевод  

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связанных 

с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

 Социокультурные знания и умения  

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: 

углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого 

поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.  

Языковые знания и навыки 

 Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми 

знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

 Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой 

лексике, связанной с выбранным профилем. 

 Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-  

интонационных навыков. 

 Лексическая сторона речи 

 Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых 

идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого 
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этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе профильно-

ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. Развитие и совершенствование 

соответствующих лексических навыков. 

 Грамматическая сторона речи  

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих 

грамматических навыков за счет перехода части рецептивного грамматического материала 

(предназначенного только для понимания при чтении) в продуктивный.  Систематизация 

изученных грамматических средств.  

Компенсаторные умения   

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; 

 развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру 

текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать 

содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение 

неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; 

использовать переспрос для уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, 

синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 Учебно-познавательные умения 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); 

заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 умение пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями. 

2.1.6.История (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
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обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического 

образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 

обучающихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки обучающихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у обучающихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования 

на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.  

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок,  

идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Содержание курса для 10 класса 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция . Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 
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Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV 

вв.  

 

История России(42ч)  

       Народы и древнейшие государства на территории России   

  Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их применение в первобытном обществе. Наш край в древности. 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Великое переселение народов. 

Дискуссии о прародине славян. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские племена. Тюркский каганат.   

Хазарский каганат. Волжская Булгария: образование, территория, население, 

внешнеполитические связи, экономика и культура. Борьба восточных славян с кочевыми 

народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к 

территориальной общине. Восточнославянские города.  Восточнославянские племенные союзы 

и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские племена. Тюркский каганат.   Хазарский 

каганат. Волжская Булгария: образование, территория, население, внешнеполитические связи, 

экономика и культура. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и 

хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX-начале XII в.  

  Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Наш край в древности. Начальные этапы 

формирования этносов. Языковые семьи. 

Русские земли и княжества в XII - середине XVв.  

 Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  Булгарские земли в составе Улуса 

Джучи: начало новой страницы истории народов Среднего Поволжья. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование   Крымского, 

Астраханского ханств. Образование Казанского ханства. Казанское ханство между Москвой и 

Крымом.  Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-конце XVIIв.  
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Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного 

авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы.   Взятие Казани. Казанский край во второй половине  

XVI- начале XVIIв.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Край в Смутное время и после него. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Войны России с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII века. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Казанский край в 1801-1860 гг. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

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

половины XIX в. 

 

Всеобщая история 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества(28ч)  

 Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР.  Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства.   Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия.   Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма.  

  Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации.  

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

 "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни   экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
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Основные этапы развития системы международных отношений в конце 19-середине 20 вв.   

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.   

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании 20 в.  

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.   Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.   Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

 Кризис политической идеологии на рубеже 20-21 вв.   "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология  «третьего пути». Антиглобализм.  Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале 21 в. Особенности духовной жизни современного 

общества.  Изменения в научной картине мира.  Мировоззренческие основы постмодернизама. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России (40 ч) 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

 Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.   Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

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

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

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

Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма.  Духовная жизнь 

российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, 

научные достижения российских ученых.  

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

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.  

 Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

 Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное Собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". «Белый» и 

«красный» террор. Российская эмиграция. "Переход к новой экономической политике. 

Альтернативы национально-государственного устройства в Казанской губернии. 

Восстановительные тенденции в экономике в период НЭПа.  Миграционные процессы. 

Усиление централизации власти.    

   СССР в 1922 - 1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.  

 Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране.  Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

 Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами.   
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Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 

ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне.  

 Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы.  "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение ССР ракетно-ядерным оружием.. Попытки преодоления культа 

личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач.  

Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движение.  Особенности развития советской культуры в 1950 - 

1980 гг. Наука и образование в СССР.  "Застой". Попытки модернизации советского общества в 

условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты. СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская 

война. Причины распада СССР. Особенности социально-экономического развития ТАССР. 

Аграрная политика раскрестьянивания и село Татарстана.   Кризис системы социализма, его 

проявления в Татарстане.  Республика в годы перестройки. Культура татарского народа и 

народов Татарстана в 1917 – 1991 гг. Возрождение религиозных институтов. Факторы развития 

советской культуры в республике. Повседневная жизнь населения.   

  Российская Федерация (с 1991г.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября – октября 1993 г.   Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт.   Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств.  Татарстан в постсоветский период. 

Формирование «модели Татарстана». Современное инновационно-технологическое развитие 

экономики Республики Татарстан. Становление современной российской государственности. 

Роль Татарстана в формировании федеративных отношений. Общественно–политическое 

развитие Татарстана.  Межнациональные и межконфессиональные отношения в современном 

Татарстане.    

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

 Российская культура в условиях радикального преобразования общества.   

  Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации.   

 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Культура, наука, образование народов Татарстана в 

постсоветский период. Повседневная жизнь населения. Усиление роли религиозных 

организаций. Празднование 1000-летия Казани. Развитие физкультуры и спорта, спортивные 

достижения республики. 

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

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Содержание курса для 11 класса 

История (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

Основные содержательные линии профильного уровня исторического образования  на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов истории – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих куров основывается на 

проблемно – хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами. 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне в условиях 

старшей профильной школы предполагает особую значимость межпредметных связей. 
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Углубленное изучение курса истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному 

поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью 

общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 

представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного образования, 

где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно повысить 

общее качество образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и 

навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 

образования.  

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением 

все большего количества информации и способностью воспроизводить  изученный материал, а  

с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на III ступени общего образования на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
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информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Содержание курса для 10-11 классов 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 

науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников. Вспомогательные исторические дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 

исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие 

исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы 

периодизации исторического процесса. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. (Дополнение, утверждённое приказом министерства образования РФ от 

05.03.2004г. №1089) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества. Современные концепции происхождения человека и 

общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества.Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и патриархат. 

Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе.  

Цивилизации Древнего мира. Принципы периодизации древней истории. Историческая 

карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь,социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, 

конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ментальные 

особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение христианства. 
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«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического развития 

в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного 

синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья. Принципы периодизации 

Средневековья. Историческая карта средневекового мира. «Великое переселение народов» в 

Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез 

языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Возрождение 

имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни.торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 

искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Складывание основ системы исламского права.  Шариат. Религиозный раскол исламского 

общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций.  

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: борьба 

императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя война и война 

Алой и Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. Изменения в 

мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, экономические, социально-

психологические предпосылки процесса модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Принципы периодизации 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 

как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации.Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. 

Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Становление гражданского общества. Философско-
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мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм.  Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 

рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь стран Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

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

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 

демографических процессов.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени.  

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 

(«эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого капитализма». 

Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». «Периферия» 

евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные 

общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах.  

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

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ  вв. Дискуссия 

о понятии «Новейшая история».Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. 

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX вв. Формирование системы 

монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на 

рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпосылки 

революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах 

ускоренной модернизации в первой трети ХХ в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 

моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 

революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный 

католицизм, солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования 

идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. «Закат 

Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 

развертывания модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология 

национального освобождения. Подъем революционного движения вреволюционного движения в 

странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идеология и 

политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, 

политические, социально-психологические, демографические причины и последствия. 

Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало 

складывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и 

пацифизм. 
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Мировое развитие в 30-х – 60-х гг.  ХХ в.: кризис индустриального общества. 

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 

Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 

благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, голлизм и становление 

современной конституционно-правовой идеологии. Формирование социального правового 

государства в ведущих странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема 

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в середине ХХ вв. «Революция менеджеров». 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы 

общественно-политических движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. 

«Новые левые». Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, 

феминистского движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

«особом пути».  

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.Дискуссия о 

тоталитаризме. Политическая и социальная 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. Массовое сознание и 

культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического строительства. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Дискуссия о тоталитарных и 

авторитарных чертах «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 

строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические 

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

движения и региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки.  

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: 

экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и 

формирование «третьего мира». Движение неприсоединения.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. – 

начало XXI в.). Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 

«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: 

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития ведущих стран 

Запада на рубеже XX-XXI вв. Информационная революция и формирование инновационной 

модели экономического развития. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Востока. Проблема 

«мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 

глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации 

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка.Интеграционные и 
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дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета в 

глобализованном мире.Локальные конфликты в современном мире.Поиск модели безопасно-

устойчивого развития в условиях глобализации.  

Дискуссия о кризисе 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». Глобализм и 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. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. Синергетика. 

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

культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»). 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Опыт политического, экономического и культурного взаимодействия 

России с народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, 

Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное 

состояние российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России. Освоение человеком 

восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природно-климатические 

факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, 

Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы.  

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

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян 

с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв. Возникновение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм 

права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. 

Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  

русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  
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Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и 

боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь 

и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного 

развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского 

завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для 

русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии 

Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав 

Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии 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. 

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание 

русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса 

складывания централизованных государств в России и в странах Запада. Свержение 

золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие правовых 

норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». 

«Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

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

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV - 

конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного 

крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории 

России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского государства.  
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Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-

Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII в. Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей 

династии. Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного 

раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в Европе. 

Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. 

Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 

искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Российская империя в XVIII в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и 

быте. Новая система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 

преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 

Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния 

вразвертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный 

абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. Восстание 

Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика 

«баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. 

Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность 

Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, 
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живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 

XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация законодательства. 

Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России.Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское 

влияние на российское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 

Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание 

кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия 

и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. 

Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная 

роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и 

реализм в изобразительном искусстве.   

Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 

земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении 

реформ. Общественные движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение 

рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

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

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные 

среды.  

Российская империя в начале ХХ в. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX 

в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 

Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  

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.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная 

культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России. Революция 1917 г. Причины падения 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы 

власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от 

государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из 

мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Установление однопартийной системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги 

гражданской войны. Причины поражения белого движения.Создание Коминтерна. Война с 

Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Причины и предпосылки объединения советских 

республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике 

периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание 

новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер 

советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность 

и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

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

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического 

реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной 

советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной 

революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей.  
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Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 

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

проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с 

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

гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Причины Великой 

Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

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

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

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

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на 

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

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР 

после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 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». Борьба с инакомыслием 

в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х 

гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научно-

технического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит 

товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» 

как проявление кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные 

обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х 

гг., оценка их в исторической литературе. 

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

Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение 
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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. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине 

ХХ в. Успехи в области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей 

элиты.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. Дискуссии о 

переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 

управления.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание 

кризиса коммунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 

1990 г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их 

характере и последствиях. 

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

Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и 

его союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на 

внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в 

годы «перестройки».   

Российская Федерация (1991-2003 гг.). Кризис власти: последствия неудач политики 

«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Причины и последствия политического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

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

новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на 

российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. 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. Укрепление правовой базы реформ. 

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 и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и 

вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 
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общества.Особенности современного развития художественного творчества.Постмодернизм  

в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века. 

 

2.1.7.Обществознание (базовый уровень) 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на 

базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Содержание курса для 10 класса. 

1. Человек в обществе(24ч) 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе .Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 



88 

 

сфер жизни общества. Социальные институты.Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

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

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 

способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания 

Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности. Единство свободы и ответственность личности. 

2. Общество как мир культуры (19ч) 

Общество как мир культуры. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы 

и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства 

массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  

категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная 

жизнь Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

3. Правовое регулирование общественных отношений(22ч) 

Правовое регулирование общественных отношений. 

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

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

4. . Человек в 21 веке.(3ч) 

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

Современный мир и его противоречия. 

Итоговая контрольная работа (2ч) 

 

Содержание курса для 11 класса 

Экономическая жизнь общества (25ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике  РФ. 

Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

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

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной 

и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская 

система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости в РФ. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

2 . Социальная сфера (12ч) 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 

3. Политическая жизнь общества(22ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

4.  Особенности современного мира(7ч) 

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

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

и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

Итоговая контрольная работа(2ч) 

 

Обществознание (профильный уровень) 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, 

что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 

       Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего  общего образования отводится 210 часов - в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 

учебных часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 26 

учебных часов (или 12 %) . 

 

Содержание курса для 10 класса (профильный уровень) 

 Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. Классификация социально-

гуманитарных наук. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Специфика философского знания.  

Мифологическое сознание древнего человека. Архаические представления о мире. Что 

такое миф? Особенности мифологического сознания, его основные черты, отличия от 

религиозного и философского. Типология и функции мифа. Представления о происхождении 

мира у разных народов древности (в Древнем Египте, Шумере, Китае, Иудее). Древнеиндийская 

философия: как спастись от страданий мира. Философия Упанишад: мир богов и людей, учение 

о переселении души, карме, определяющей судьбу человека. Основные положения буддизма. 
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Китайская мифология. Различные объяснения происхождения мира, природы. Даосизм. 

Конфуцианство. Греческая мифология. Возникновение философской мысли в Древней Греции. 

Философия Древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, Ксенофан, Парменид, Зенон, Демокрит, Сократ. 

Философские учения софистов (Протагор, Горгий, Продик) и Сократ. Платон и Аристотель об 

устройстве общества.  

Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. 

Руссо о сущности общества и его устройстве, общественном договоре. Проблема равенства у Ф. 

М. А. Вольтера и Ж.-Ж. Руссо.  

Идея естественного догосударственного состояния общества в трудах Т. Гоббса и Дж. 

Локка. Взгляды Б. Спинозы на общество, государство, свободу. 

Взгляды на идеальное общество предшественников утопического социализма Т. Мора и Т. 

Кампанеллы (XVI в.). Проекты справедливого устройства общества А. Сен-Симона, Ш. Фурье, 

Р. Оуэна. Трудовая теория стоимости А. Смита. Закон народонаследия Т. Мальтуса. 

Становление социологии как науки: О. Конт, Г. Спенсер. Социологические теории. 

Абсолютизация государства Г. Гегелем. «Философия права». Различие между 

гражданским обществом и государством. Диалектический метод Гегеля. 

К. Маркс, Ф. Энгельс – основоположники нового философского мировоззрения. 

Предпосылки возникновения марксизма. Исторический материализм. Марксизм как 

альтернатива западному пути развития общества.  

Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, А. Кантемир, М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев. 

Философские искания XIX в. Цивилизационный путь России. 

Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально-

гуманитарной направленности. Профессии: политолог, социолог, психолог, преподаватель, 

социальный педагог 

 Общество и человек  

Наука о происхождении человека. Становление общества. Понятие об обществе. 

Необходимость изучения общества. Сведения о научных отраслях, изучающих человека и 

общество. 

Науки об обществе. Общество как сложная и динамическая система. Человечество как 

результат биологической и социокультурной революции. Становление культуры – 

неотъемлемая часть становления человека и человечества.  

Великая тайна – человек. Человек – биосоциальная система. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Мышление и язык. 

Что отличает общество от социума. Уровни социально-философского анализа общества. 

Общество и природа. «Вторая природа» человека. Общественные отношения.  

Системный подход к обществу. Системное строение общества. Сферы общественной 

жизни как подсистемы общества. Изменчивость т стабильность. 

Традиционное (аграрное) индустриальное, постиндустриальное (информационное) 

общества. Индустриальное общество как техногенная цивилизация. Современное общество. 

Современный мир в зеркале цивилизационного опыта. Восток и Запад в диалоге культур. 

Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-экономических формаций. Теория 

постиндустриального общества. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и различия. 

Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. Роль народа в историческом 

процессе.  

Социальные группы и общественные объединения. Исторические личности.  

Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. Многообразие 

путей форм общественного развития.  

Свобода как познанная необходимость. Свобода и ответственность. Свободное общество. 

Деятельность как способ существования людей  

Деятельность человека: сущность и структура деятельности. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. 
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Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Духовный мир 

человека. 

Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства.  

Социальное партнерство.  

Политическая деятельность. Политика как деятельность. Цели и средства политической 

деятельности. Политические действия. Власть и властная деятельность. Легитимная власть. 

 Сознание и познание  

Бытие и познание. Познавательность мира как философская проблема. Познание как 

деятельность. Чувственное познание: его возможности и границы. Сущность и формы 

рационального познания. Способы познавательных деятельностей. Формы чувственного 

познания, формы рационального (логического) познания. Познание в жизни человека и 

общества. Интуиция, как способ познания. 

Объективность истины. Критерии истины. Абсолютная и относительная истина. Истина и 

заблуждение.  

Миф и познание. Жизненная практика, опыт повседневной жизни. Народная мудрость. 

Познание средствами искусства. 

Особенности научного познания. Уровни научного знания. Методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Научные революции. Научное мышление и 

современный человек. Теория как форма научного познания. Методы научных исследований. 

Наука о человеке и обществе. Виды познания: обыденное, научное, образное, философское. 

Социальные и гуманитарные знание. Виды человеческих знаний. Основные направления 

познания: самопознание, познание общества, познание природы. Научное познание природы и 

общества. Основные принципы научного социального познания. Идеальный тип – инструмент 

научного социального познания. Обыденное и научное социальное знание. Социальное науки и 

гуманитарное знание. 

Сознание. Сознание индивидуальное и общественное. Сущность и особенности 

общественного сознания. Практическое и обыденное сознание. 

Основные направления познания: самопознание, познание общества, познание природы. 

Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в человеке. Личности, ее 

самооценка. Единство свободы и ответственности личности. Самооценка. Развитие 

самосознания и формирование личности. 

Личность. Межличностные отношения  

Личность, индивид, индивидуальность. Структура личность.  

Периодизация развития личности. Возраст и становление внутреннего мира. 

Социальное поведение. Структура направленности личности. Жизненные цели. 

Социальная установка. 

Коммуникация или общение. Средства общения. Невербальное общение. Особенности 

общения в современном мире. 

Две стороны взаимодействия. Стратегия взаимодействия в процессе общение. Общение в 

юношеском возрасте. Формы юношеского общение.  

Восприятия. Как происходит восприятие. Стереотипы и эффекты восприятии. 

Малая группа. Какими бывают группы. Референтные группы. Межличностные отношения 

в группах. Интеграции в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. В чем выражается групповая сплоченность. 

Конформость. 

Положение личности в группе. Лидерство. Лидерские роли. Стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Особенности семьи как малой группы. Психология семейных взаимоотношений. 

Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Неформальные молодежные группы. Криминализация в асоциальных группах. 

Антисоциальная субкультура. Криминальные группы.  
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Структура и динамика межличностного конфликта. Поведение личности в конфликте. Как 

успешно разрешать конфликты. 

Содержание  курса для 11 класса (профильный уровень) 

 Социальное развитие современного общества  

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру.  Качество и уровень жизни.  Экономика и политика. Экономика и 

культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль 

права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.   

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции 

и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

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

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Политическая жизнь современного общества  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  

      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политическойкультуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления(лоббирование).  

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России. 
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 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России. 

Духовная культура  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Современный этап мирового развития  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.  

 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Экономика (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Изучение экономики на базовом уровне полного общего образования направлено  

на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Содержание курса для 10 класса 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Потребности. 

Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Выбор 

и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные доходы. (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. Рынок. Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса 

и сдвиги кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и 



94 

 

сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. Основы 

денежного механизма. Деньги и их функции. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Рынок труда. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Социальные проблемы рынка труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 

экономические последствия. Государственная политика в области занятости. Роль фирм в 

экономической жизни страны. Рыночные структуры. Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Семейная экономика. Рациональный потребитель. 

Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Личное подсобное хозяйство. Сбережения. Страхование. 

Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы. Неравенство доходов и его 

причины. Меры социальной поддержки. Роль государства в экономике. Частные и 

общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Содержание курса для 11 класса 

Экономика и экономическая наука. Экономика и экономическая наука. Потребности. 

Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 

факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная 

стоимость. 

Экономические системы. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция.Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Семейная экономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рынок. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Деньги, банки, инфляция. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Основы 

денежной политики государства. Инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Рынок труда и безработица. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Фирма. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

ВВП, его структура и динамика. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

Элементы международной экономики. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

Основные проблемы экономики России. Особенности современной экономики России. 

Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. Зачет по курсу. Работа над ошибками. 

 

Право (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

 В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 
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выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как учебный предмет 

создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых 

ситуациях. Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а 

также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям 

примерной образовательной программы курса права для 10 классов общеобразовательной 

школы (базовый уровень) относятся следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране; 

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; 

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; 

основы трудового права и права социального обеспечения; 

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задачасправового обучения и воспитания на базовом 

уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задачасв социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

Содержание курса для 10 класса 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Понятие и функции 

государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Государственный суверенитет. Право. Нормы права. Соотношения права 

и морали. Признаки права. Понятие правотворчества и его виды. Система права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Преступление и наказание. 

Управление государством. Конституция Российской Федерации. Гражданство. 

Конституционные права и обязанности граждан. Выборы. Президент Российской Федерации. 

Парламент Российской Федерации. Правительство  Российской Федерации . Органы судебной 
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власти. Прокуратура. Нотариат. Адвокатура. Труд и социальная защита. Законодательство о 

труде. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина. Труд молодежи. Безработица. Страхование и пенсионное дело. 

Содержание курса для 11 класса 
Отрасли права. Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты и объекты 

гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Право 

собственности. Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. 

Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. Сделки. Виды гражданско – 

правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, подряд). Гражданско – правовая 

ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. Семейное право. 

Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы 

взаимодействий. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 

уплате алиментов. Трудовое право. Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: 

правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор: понятия, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение трудовых договоров. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, 

льготы, гарантии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. Административное право. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. Уголовное право. Понятие преступления. Действие 

уголовного закона. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, ее 

основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое право. Экологические правоотношения. Право на благоприятную 

окружающую среду и  способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая 

ответственность за причинение вреда окружающей среде. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. Структурный характер экологического права. 

Международное право. Понятие международного права Международные правоотношения. 

Субъекты международного права. Международный договор. Источники 

международного права. Права человека как отрасль современного международного права. 

Международные документы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного 

времени. Понятие гуманитарного права. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Европейский суд по правам человека.  

В результате изучения темы обучающийся должен. Правосудие в Российской 

Федерации. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным судом РФ. Принципы гражданского 

процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования 

судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Профессия и право. Юридическая 

деятельность. Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 
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адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи.Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

 

2.1.8.Математика (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства». Вводится линия 

«Начала математического анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели 

на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Задачи III ступени образования:Задачами 

среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Цель курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как  универсальном  языке  науки,  средстве  

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

• совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
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Цели изучения курса математики в 10-11 классах: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в бедующей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса); 

• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки; 

• создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

• формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою деятельность; 

• формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных. 

Содержание курса математика 10класс 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем . Свойства 

степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 
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Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

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

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

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

 Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

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. 

Содержание курса по математике 11 класс 

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). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
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явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства 

Решение иррациональных уравнений. 

 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Геометрия 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

 Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

плоскости. 

Математика 

Профильный уровень 

Пояснительная записка 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Содержание курса математика 10класс 

(профильный уровень) 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения . Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

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

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Степенная 

функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Начала математического анализа 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы 

о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Метод интервалов.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Содержание курса математика 11класс 

(профильный  уровень) 

Числовые и буквенные выражения 
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Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

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). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

 Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно-линейных функций. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительной прямой у = х, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие 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. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

 Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 
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Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость 

классических задач на построение. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов Формула расстояния между двумя 

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

 

2.1.9.Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- линию информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные 

основы процессов управления); 

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- линию информационных технологий(технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  
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являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Цели программы: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи программы: 

основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике. 

Содержание курса для 10 класса 

 Информация и информационные процессы 

 Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

 Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа хранения 

информации. 

 Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

 Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

 Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

 Информационные модели и системы 

 Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

 Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

 Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Содержание курса для 11 класса 

 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

 Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 
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 Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

 Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

баз данных при решении учебных и практических задач. 

 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества . Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 

Содержание курса 

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

Информация и информационные процессы  

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, 

кодирование, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи 

информации. Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы 

чувствительности и разрешающей способности органов чувств.  

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь.  

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального 

объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, 

графики, формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в 

процессе общения, практической деятельности, исследования.  

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в 

том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов 

в технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности.  

Системы счисления.  

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности.  

Индуктивное определение объектов. Вычислимые функции, полнота формализации 

понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция; диагональное доказательство 
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несуществования. Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. 

Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с 

исправлением ошибок. Сортировка.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления.  

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи.  

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном 

обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. 

Образовательные информационные ресурсы.  

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

Операционные системы. Понятие о системном администрировании.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности.  

Профилактика оборудования.  

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.  

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети. Использование цифрового оборудования.  

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов.  

Использование систем распознавания текстов.  

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.  

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования.  

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудио-

визуальных объектов.  

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Обработка числовой информации 
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Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка 

результатов естественно-научного и математического эксперимента, экономических и 

экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной 

деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств.  

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач.  

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию.  

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации.  

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в 

глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений.  

Инструменты создания информационных объектов для Интер-нета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта.  

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, 

планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и 

расписаний. Автоматизация контроля их вы полнения.  

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов 

тестирования.  

 

 

 

 

2.1.10.Физика (базовый уровень) 

Пояснительная записка 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Цели изучения физики: 
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- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях,  величинах, 

характеризующих эти явления, законах,  которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической  картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

-воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Содержание учебного предмета  для 10 класса 

Содержание курса для 10  класса 

Физика и методы научного познания. Физика – наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира.  

Механика. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная 

сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики.  

Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы 

трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы. Измерение ускорения свободного падения. Исследование 

движения тела под действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под 

действием силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы 
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термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды.  

Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа 

с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при 

постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 Лабораторные работы. Измерение влажности воздуха. Измерение удельной теплоты 

плавления льда. Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.  

Демонстрации. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы 

Лабораторные работы. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение элементарного заряда. 

Содержание курса для 11 класса 

Электродинамика. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические 

приборы.  

Демонстрации. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка 

магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение 

спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы.  

Лабораторные работы. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение магнитной индукции. Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла.  

Квантовая физика и элементы астрофизики. Гипотеза. Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

Демонстрации. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик 

ионизирующих частиц.  
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Лабораторные работы. Наблюдение линейчатых спектров. 

Физика (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

Профильное изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Содержание курса для 10-11 классов 

Физика как наука. Методы научного познания природы. Физика – фундаментальная 

наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. Механика. Механическое движение и его 

относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример 

физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. Уравнения прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. Силы тяжести, 

упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы 

сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания.Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. Демонстрации. Зависимость 

траектории движения тела от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 
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Явление инерции. Инертность тел. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Взаимодействие тел. Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Виды равновесия тел. Условия 

равновесия тел. Реактивное движение. Изменение энергии тел при совершении работы. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Свободные колебания груза на нити и на 

пружине. Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция 

и интерференция волн. Частота колебаний и высота тона звука. Лабораторные работы. 

Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под действием 

постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. Сохранение механической 

энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. Сравнение работы силы с 

изменением кинетической энергии тела. Физический практикум. Молекулярная физика. 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической 

решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении 

агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. Демонстрации. Механическая модель 

броуновского движения. Модель опыта Штерна. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели 

строения кристаллов. Модели дефектов кристаллических решеток. Изменение температуры 

воздуха при адиабатном сжатии и расширении. Модели тепловых двигателей. Лабораторные 

работы. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. Измерение поверхностного натяжения. Измерение 

удельной теплоты плавления льда. Физический практикум. Электростатика. Постоянный 

ток. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. Электрический ток. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток вметаллах, электролитах, газах и вакууме. Закон 

электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Демонстрации. 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Зависимость удельного 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. Термоэлектронная 

эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление электролиза. Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. Лабораторные работы. Измерение электрического сопротивления с 

помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Измерение 

элементарного электрического заряда. Измерение температуры нити лампы накаливания. 
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Физический практикум. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Принцип 

суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Демонстрации. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного 

пучка магнитным полем. Магнитные свойства вещества. Магнитная запись звука. Зависимость 

ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Зависимость ЭДС самоиндукции от 

скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. Лабораторные работы. 

Измерение магнитной индукции. Измерение индуктивности катушки. Физический практикум. 

Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Резонанс в 

последовательной цепи переменного тока. Сложение гармонических колебаний. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. Модуляция и детектирование высокочастотных 

электромагнитных колебаний. Детекторный радиоприемник. Интерференция света. Дифракция 

света. Полное внутреннее отражение света. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Спектроскоп. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа. Телескоп. Лабораторные работы. Исследование 

зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока. Оценка 

длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. Измерение 

показателя преломления стекла. Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений 

с помощью собирающей линзы. Физический практикум. Квантовая физика. Гипотеза 

М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. 

Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих 

частиц. Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц. Лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатых спектров. Физический практикум. Строение Вселенной. 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 
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эволюцию Вселенной. Демонстрации. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. Фотографии галактик. 

Наблюдения. Наблюдение солнечных пятен. Обнаружение вращения Солнца. Наблюдения 

звездных скоплений, туманностей и галактик. Компьютерное моделирование движения 

небесных тел. 

 

2.1.11.Астрономия 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание учебного предмета   

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 
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Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

2.1.12.География 

Курс «география» на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей. 

Закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства. Об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве. Проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития. Значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде 
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Цель курса 10-11 классов:сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Задачи: 

·освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

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

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

·овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

·развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

·воспитаниепатриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

·использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание учебного предмета  для 10 класса 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, её роль и использование в жизни людей.  

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, каме-

ральная обработка информации, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

 Регионы и страны мира  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Различия 

стран современного мира по размерам территории, численности и особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны: главные, высокоразвитые страны Западной Европы, страны 

переселенческого типа, ключевые страны, страны внешне-ориентированного развития, новые 

индустриальные страны и др. 

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы дестабилизации окружающей среды. Основные виды природных ресурсов 

Земли, ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Рациональное и нерациональное природопользования. 

Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов с 

различными типами природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы:  

1.Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 
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2.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Население мира  

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

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Основные направления  и типы 

миграций населения в мире. Типы воспроизводства населения и виды миграций. Состав и 

структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная), Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации в различных странах и 

регионах мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Практические работы. 

1.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

2. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

География мирового хозяйства   

Мировое хозяйство: основные этапы его развития, отраслевая и территориальная 

структура, география важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Мировая торговля и туризм. 

Международная специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТИК). Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира и определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи — научно-технические, производственное 

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

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля: основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. Ведущие страны – экспортёры основных видов продукции. География мировых 

валютно-финансовых отношений. Промежуточная аттестация. Повторение за курс 10 класса 

Практические  работы: 

1.Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. 

2. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

3. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

4. Обозначение на контурной карте основных географических объектов 

5. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различие географических 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

6.Определение основных направлений международной торговли: факторов определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

7. Определение стран-экспортёров основных видов сельскохозяйственной продукции и 

сырья, районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и 

другие виды международных услуг. 
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 Содержание учебного предмета  для 11 класса 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  

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

размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: главные, 

высокоразвитые страны Западной Европы, страны переселенческого типа, ключевые страны, 

страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные страны и др. 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. Австралии. 

Практические работы.  

1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями разных территорий. 

 2. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира, определение их географической специфики. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного пана преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структура международной торговли России. Крупнейшие 

торговые партнеры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных органи-

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

международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы.  

I. Анализ и объяснение  особенностей современного геополитическою и 

неэкономического положения России, тенденций их возможного развития.  

2. Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

3. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные: пути 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Повторение за курс 11 класса 

Практические работы.  
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1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, 

географических аспектов других глобальных проблем человечества.  

2. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

3.Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества, 

 

 

 

2.1.13.Биология (базовый уровень) 

Пояснительная записка  

Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентации. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Изучение курса «Биология» в 10 — 11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, 

и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления 

и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено 

серьезное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для 

решения прикладных задач. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

Цели и задачи изучения курса: 
 Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации. 

 Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

  Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Содержание учебного предмета  для 10 класса  

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания. 

 

Объект изучения биологии – живая природа. 

Методы познания живой природы. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей,  

гипотез в формировании современной 

3 
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Содержаниеучебного предмета 11 класса 

 

естественнонаучной картины мира.  

Клетка. 

 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы – неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

 

11 

Организм. 

 

Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществ и превращения энергии 

– свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина,  

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о 

гене и геноме. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение 

генетики для медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  

18 

Повторение и 

систематизация знаний 

в 10 классе. 

Обобщающий урок по темам: «Клетка», 

«Организм». Итоговая контрольная работа. 

Обобщающий урок по теме: «Биология, как наука».  

3 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 
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Вид. История эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, 

его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: 

описание особей вида по морфологическому 

критерию; 

выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения 

жизни и человека. 

 

9 

Селекция. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: 

выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) 

и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших 

схем скрещивания; решение элементарных 

генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

4 

Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости 

и смены экосистем. Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в 

биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей 

18 
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Биология (профильный уровень) 

Пояснительная записка. 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися  

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание 

уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии 

научного познания.  

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания 

Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, 

генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, 

имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе 

развития медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны 

окружающей среды. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне  

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Содержание курса биологии на профильном уровне призвано обеспечить учащимся 

достаточную базу для продолжения образования в вузе, сформировать навыки поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: 

выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

 

Повторение и 

систематизация знаний 

в 11 классе. 

Обобщающий урок по теме: «Селекция». 

Итоговая контрольная работа. Обобщающий урок 

по теме: «Экосистемы». 

3 
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образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение 

целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. В данной программе нашли отражение цели и задачи 

изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования: освоение знаний об 

основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся частью современной 

ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, биосфера), об 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке, о методах научного познания; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; самостоятельно 

проводить наблюдения и исследования, находить и анализировать информацию о живых 

объектах;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру, сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации, 

проведения экспериментальных исследований, моделирования биологических объектов и 

процессов;воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного  

отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 

важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 

биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В 

старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями 

образования), так и  

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами - физики, химии, географии. 

Содержан учебного предмета для 10 класса 

Введение в биологию. 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании естественнонаучной картины мира. Объект изучения биологии — 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Методы познания живой 

природы. 

Основы цитологии. 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 
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кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности.  

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений.  

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник 

генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. Демонстрации: 

 микропрепаратов клеток растений и животных;  

моделей клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схем путей метаболизма в 

клетке; модели-аппликации «Синтез белка», схем, таблиц,  

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Элементарный состав клетки», 

«Строение молекул воды, углеводов, липидов», «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», «Строение 

клетки», «Строение плазматической мембраны», «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение 

клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», 

«Характеристика гена». 

Лабораторные и практические работы: 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз. Управление доминированием. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Демонстрации: 

моделей-аппликаций, таблиц, схем,  

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; 

результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Основы генетики. 
Основные закономерности наследственности. 

Основные закономерности изменчивости. Виды мутаций. 

Генетика человека.  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. 
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Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. 

Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое 

консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрации: 
таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Основы селекции и биотехнологии. 
Основные методы селекции. 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

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 

филогенез. 

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. 

Развитие органического мира. 

Происхождение человека. 

Экосистемы. 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей.Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы.  

Демонстрации: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы». 
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«Биологические ритмы». 

«Фотопериодизм» 

«Экосистема» 

«Ярусность растительного сообщества» 

«Пищевые цепи и сети» 

«Трофические уровни экосистемы» 

«Правила экологической пирамиды» 

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз». 

Лабораторные и практические работы: 

«Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов». 

«Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных 

примерах)». 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 

«Составление схем переноса  веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)». 

«Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем»  

«Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура), сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений)». 

«Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений)». 

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)». 

«Решение экологических задач». 

«Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота». 

«Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере». 

 

2.1.14.Химия (базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методами их осуществления, а также 

способами защиты окружающей среды. 

Изучение органической химии может быть успешным только в том случае, если 

базируется на знаниях, которые учащиеся приобрели при изучении общей и неорганической 

химии в 8 – 9 классах. Прежде всего важны современные представления о строении атома, 

природе химической связи, основные закономерности протекания химических процессов и т.д. 

В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их строения. Программа 

составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не только в реализации 

принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются 

все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и 

практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами обучения. Курс 

позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой 

природе, получить знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной картине 

мира. Историко-научный материал дает возможность показать учащимся, что развитие науки- 

многовековая история становления знаний об окружающем мире. Это позволяет раскрыть 

значение химии, дать больше практических сведений об использовании химических знаний в 

повседневной жизни, в труде, развить экологическую культуру школьников. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей и  задач:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Содержание учебного предмета для 10 класса 

Органическая химия. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь. (34ч)  

Теоретические основы органической химии (3ч)  
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

Классификация и номенклатура органических соединений.  

Углевороды (9 ч)  

Предельные углеводороды(4 ч)  
Углеводороды: алканы. Углеродный скелет. Радикалы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений (алканов). Применение 

алканов.  

Понятие о циклоалканах. Практическая работа №1. Качественное определение углерода, 

водорода, и хлора в органических веществах.  

Непредельные углеводороды(4 ч)  
Углеводороды: алкены. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Химические 

свойства основных классов органических соединений (алкенов). Получение и применение 

алкенов.  

Практическая работа №2 «Получение этилена и опыты с ним». (Качественные реакции на 

отдельные классы органических соединений).  

Углеводороды: алкены, диены. Полимеры: пластмассы, каучуки. Строение, свойства и 

применение.  

Углеводороды: алкины. Гомологический ряд, получение, свойства и применение.  

Ароматические углеводороды (1 ч)  
Углеводороды: арены. Состав и строение. Получение, свойства и применение бензола  

Природные источники углеводородов (3 ч)  
Контрольная работа за 1 полугодие.  

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Нефть и нефтепродукты. 

Способы переработки нефти. 

Кислородсодержащие органические соединения(8 ч)  

Спирты. Фенолы (3 ч)  
Кислородсодержащие соединения: одноатомные спирты. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, номенклатура и свойства. Получение и применение предельных 

одноатомных спиртов.  

Кислородсодержащие соединения: многоатомные спирты. Свойства, получение и применение.  

Кислородсодержащие соединения: фенол. Свойства и применение.  

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (8 ч)  
Кислородсодержащие соединения: альдегиды и кетоны. Строение, изомерия и номенклатура.  

Получение, свойства и применение альдегидов и кетонов.  
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Кислородсодержащие соединения: одноосновные карбоновые кислоты. Состав, номенклатура, 

физические и химические свойства. Получение и применение карбоновых кислот. Практическая 

работа №3 «Получение и свойства карбоновых кислот». (Качественные реакции на отдельные 

классы органических соединений).  

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ.  

Сложные эфиры Жиры. Углеводы(4 ч)  
Кислородсодержащие соединения: сложные эфиры, жиры Химия и пища. Калорийность жиров. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.  

Кислородсодержащие соединения: углеводы Глюкоза и сахароза. Строение молекулы глюкозы. 

Свойства глюкозы и сахарозы, их применение Калорийность углеводов. Крахмал и целлюлоза 

представители природных полимеров. Свойства и применение.  

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических соединений».  

Азотсодержащие органические соединения (2 ч.)  
Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты. Анилин. Азотсодержащие 

органические соединения: белки. Нуклеиновые кислоты. Калорийность белков.  

Синтетические полимеры (5 ч)  
Полимеры: волокна.  

Понятия о высокомолекулярных соединениях. Основные методы синтеза полимеров. 

Полимеры: пластмассы.  

Полимеры: каучуки, волокна. Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Химия 

и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов.  

Практическая работа № 6  «Распознавание пластмасс и волокон».  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Химия и здоровье. Ферменты. 

Витамины.  

Гормоны. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Минеральные воды. 

Содержание учебного предмета для 11 класса 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Важнейшие химические 

понятия и законы 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях. Закон постоянства 

состава веществ. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

 

3 

Периодический закон и 

периодическая система  

химических элементов 

Д. И. Менделеева на 

основе учения о 

строении атомов  

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. Атомные орбитали, s-, 

p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и 

больших периодов. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических 

4 
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элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  

«Электронные оболочки атомов» 

Строение вещества  

 

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства 

веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Демонстрации. Модели ионных, атомных, 

молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Образцы пищевых, косметических, 

биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

 

5 

Химические реакции  

 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье. Производство серной 

кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. Дисперсные системы. 

 Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Демонстрации. Различные типы химических 

реакций, видеоопыты по органической химии, 

видеофильм «Основы молекулярно - кинетической 

теории». 

 Лабораторные опыты. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, температуры, природы 

реагирующих веществ, Разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора. Определение 

среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

7 

Неорганическая химия. Металлы. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

16 
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Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами 

металлов и их соединений, сплавы, взаимодействие 

металлов с кислородом, кислотами, водой; 

доказательство амфотерности алюминия и его 

гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их 

соединений; взаимодействие меди и железа с 

кислородом;  взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная), получение гидроксида 

меди, хрома, оксида меди; взаимодействие оксидов 

и гидроксидов металлов с кислотами;  

доказательство амфотерности соединений хрома 

(III). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Неметаллы.       Обзор свойств неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ. Бытовая 

химическая грамотность 

      Демонстрации. Образцы  неметаллов; модели 

кристаллических   решеток, алмаза, графита, 

получение аммиака и хлороводорода, растворение 

их в воде, доказательство кислотно-основных 

свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в 

кислороде, определение химических свойств 

продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, 

конц. и разбавленной азотной кислот с медью, 

видеофильм «Химия вокруг нас». 

      Практикум. 

 1. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии;  

2. Решение экспериментальных задач по 

органической химии;  

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со 

9 



131 

 

 

 

Химия (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

Содержание курсов органической химии (X класс) и общей химии (XI класс) на 

профильном уровне позволяет рассмотреть сведения по общей, неорганической и органической 

химии, данные в основной школе, более основательно. Курс общей химии, изучаемый на 

заключительном этапе школьного образования, дает возможность не только обобщить на более 

высоком уровне знания учащихся по неорганической и органической химии на основе общих 

понятий, законов и теорий химии, но и сформировать единую химическую картину мира как 

неотъемлемую часть естественно-научной картины мира.  

Курс четко разделен на две части по годам обучения: органическую химию (X класс) и 

общую химию (XI класс). Органическая химия рассматривается в X классе и строится с учетом 

знаний, полученных учащимися в основной школе, поэтому ее изучение начинается с 

повторения важнейших понятий органической химии. Затем основное внимание обращается на 

строение и классификацию органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами электронной 

теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи состава, 

строения и свойств веществ является тема «Химические реакции в органической химии», при 

изучении которой учащиеся знакомятся с классификацией реакций в органической химии и 

получают представление о некоторых механизмах их протекания. 

Содержание учебного предмета для 10 класса  

Органическая химия 

Повторение основных вопросов курса неорганической химии. Периодический закон и 

ПСХЭ (периодическая система химических элементов) Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атомов. Валентность. Степень окисления. Виды химической связи. Типы 

кристаллических решеток. Строение атомов углерода. 

Введение. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 

связь и ее разновидности: sup. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. 

средствами 

бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 
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Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их 

расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Строение и классификация органических соединений. Классификация органических 

соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация 

органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в 

их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 

заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 

органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов 

изомерии. 

Химические реакции в органической химии. Понятие о реакциях замещения. 

Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 

алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. 

Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или 

пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

Углеводороды. Понятие об углеводородах. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 
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карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование 

знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту 

и на производстве. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения 

(галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными π-связями. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой 

цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные 

задачи. 
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Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя 

из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 

смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 

парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 

этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 

Лабораторныеопыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности 

и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. 

Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

Спирты и фенолы. Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного 

строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика 

алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

Расчетныезадачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. 

Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 
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этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, 

пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение 

этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа 

(III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость 

многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди 

(II). 10. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой. 

Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты. Строение молекул альдегидов и кетонов, их 

изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические 

свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на 

свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и 

их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства 

непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 

Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 

молярности. 

Лабораторныеопыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и 

кетонов. 12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

14. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 15. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их 

солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями. 

Экспериментальныезадачи.  

1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата 

натрия. 2. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Сложные эфиры и жиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; 

факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта 

реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 

продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих 

свойств мыла и CMC (в сравнении). 
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Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной 

воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 

перманганата калия. 

Лабораторныеопыты. 18. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальныезадачи. 1. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 2. 

Получение карбоновой кислоты из мыла.  

Углеводы. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 

кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду 

меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный 

гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией 

волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Состав и строение аминов. 

Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 

ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 
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Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции 

на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов 

питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с 

помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. 

Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. Качественные 

реакции на белки. 

Биологически активные вещества. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость 

активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении 

с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и 

ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения 

Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). 

Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, 

адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой 

кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, 

тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение 

пероксида водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый 
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синий. 36. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение 

аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). 

Практикум. 1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. 

Спирты и фенолы. 4. Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, 

аминокислоты, белки. 8. Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов на 

различные вещества. 10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, 

парацетамола). 

Содержание учебного предмета для 11 класса  

Общая химия 

Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. 

Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных 

оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило 

Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие 

валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных 

орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, 

А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные 

качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 

зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества. Дисперсные системы. Химическая связь. Единая природа 

химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная 

химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-

акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания 

электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). 

Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной 

связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и металлические 

кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. 

Механизм образования этой связи, ее значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. 

д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 
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Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.sр
3
-гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-

гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. 

Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и 

гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 

фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с 

жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. 

Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. 

Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация 

и полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по 

изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 
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(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и 

следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости 

от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 

ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 

концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. 

Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов 

реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней 

скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием 

понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы 

равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций 

веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели н-

бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 

Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, 

идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту 

и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 

разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере 

реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, 

гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при 

разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и сырого картофеля. 

Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель 

«кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe
3+

 + 3CNS
-
 ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, 

реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; 

муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение 
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их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз 

карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 

Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 

желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства. 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные 

эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение 

в природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение 

их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное 

строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в 

реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 

кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 
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нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в 

свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство 

мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 

3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной 

и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 

купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и 

свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. 

Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. 

Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 

Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) сурьмы с 

хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводородной 

воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и 

уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной 

азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом 

и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 

Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Си → СиО 

→ CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, 

фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 

11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия 

с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). 

Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 

Химический практикум. 

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость 

химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. 
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Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение экспериментальных 

задач по органической химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и общество. Химия и производство. Химическая промышленность, химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. 

Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения 

и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и 

борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология 

и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение 

их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств 

гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

 

2.1.15.Технология 

Пояснительная записка 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ.  

Основной задачей образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой , проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно и общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
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материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 Содержание учебного предмета 10 класс 

 Производство, труд и технологии  

 Основные теоретические сведения 

 Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние  на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре.Взаимообусловленность технологий, организаций производства и характера труда 

в различные исторические периоды.  

 Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера; представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия; виды предприятий и их 

объединении; юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средствапроизводства: 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; 

 Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для 

организаций различных сфер хозяйственной деятельности.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. 

 Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные и сточники 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. 

  

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

 Основные теоретические сведения 

 Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 
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объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

 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 

информации 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. 

 Виды нормативной документации, используемой при проектировании.Учет требований 

безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование 

проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

  

 Творческая проектная деятельность  

 Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. Практическая 

деятельность по выполнению  проекта. Консультации по выполнению практической части 

проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. Оценка качества 

выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

 Практические работы 

 Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных 

потребностей.Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

 Варианты объектов труда 

 Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др.Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 Содержание учебного предмета 11 класс 

 Производство, труд и технологии 

 Основные теоретические сведения 

 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. 

 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. 

 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; 
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понятие о морали и этике; профессиональная этика; общие нормы профессиональной этики; 

ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

 Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование труда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

 Оценка уровня технологической культуры на предприятии. 

 Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося 

 Практические работы 

 Анализ региональной структуры производственной сферы; анализ требований к 

образовательному уровню и квалификации работников; описание целей деятельности, 

особенностей производства и характера продукции ближайших предприятий; составление 

схемы структуры предприятия и органов управления. 

 Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения; сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

 Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места 

 Варианты объектов труда 

 Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

 Справочная литература, результаты опросов. 

 Модели организации рабочего места; специальная и учебная литература; электронные 

источники информации.. 

 Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий.Рабочее место 

учащегося. 

  

 Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

  

 Основные теоретические сведения 

 Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием 

ЭВМ.Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. 

 Документальное представление проектируемого труда с использованием ЭВМ. 

 Понятие интеллектуальной собственности; способы защиты авторских прав; научный и 

технический отчеты; публикации; рационализаторское предложение; сущность патентной 

защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель;  

правила регистрации 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. 

 Профессиональное самоопределение и карьера  

 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 
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услуг; центры профконсультационной помощи; методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста; возможности квалификационного и служебного роста; виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность; формы 

самопрезентации; содержание резюме.  

 Практические работы 

 Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования; 

знакомство с центрами профконсультационной помощи. Сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; подготовка резюме и формы самопрезентации. 

 Варианты объектов труда 

 Источники информации о вакансиях рынка труда. Резюме, план построения 

профессиональной карьеры. 

 Творческая проектная деятельность  

 В течение отведенного времени ученики выполняют творческий проект. 

 Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. Практическая 

деятельность по выполнению  проекта. Консультации по выполнению практической части 

проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. Оценка качества 

выполненной работы.Оформление  проекта.Анализ проектной деятельности.Презентация  

результатов  проектной  деятельности.. Подготовка к защите и защита проекта 
 

 

2.1.16.Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа  рассчитано на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. В содержании программы учитывались приёмы нормативов 

«Президентских состязаний», определения С.У.Ф.П, а также участие школы в 

территориальных Спартакиадах по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки ,туризм). 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно - оздоровительной и спортивно - оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно – оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи физического воспитания учащихся X-XI классов направлены на: 
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- содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности;  

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.);  

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;  

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта;  

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания;  

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.  

Содержание курса для 10 класса 

Физическая культура как область знаний(в процессе урока)  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом.                                    

Способы двигательной (физкультурной) деятельности                                                                             

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой                                                 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
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индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

                 Легкая атлетика(21 ч)                                                                                                                                 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Высокий и низкий старт, бег с ускорением, специальные беговые  упражнения, 

развитие скоростных качеств, прыжки в длину и высоту, метание малого мяча, метание гранаты 

весом 500/700 г, эстафетный бег, прыжки с места, барьерный бег. Развитие выносливости. Бег 

по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Совершенствование 

бега на коротких, средних и длинных дистанциях.  Инструктаж по охране труда при занятии 

легкой атлетикой. 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

                 Спортивная игра баскетбол(18 ч)                                                                                                           

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Техника передвижений. Техника ловли и передачи мяча. Техника ведения мяча. 

Обыгрывание защитника. Техника бросков мяча. Бросок одной и двумя руками в прыжке с 

места и в движении. Броски мяча в корзину с разных дистанций. Техника владения мячом. 

Штрафной бросок. Защитные действия. Перехват. Накрывание. Тактика игры. Командное 

нападение. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух - трех игроков. Командные 

действия в защите. Учебно-тренировочная игра 

       Гимнастика с элементами акробатики(16 ч)                                                                                                        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Строевая 

подготовка. Акробатические упражнения и комбинации. Кувырки вперед и назад. Стойка на 

голове и руках.  Стойка на лопатках. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.  Упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки).  Висы и упоры. Передвижение в висах. Подтягивание на высокой перекладине. 

Силовые упражнения: выход силой из виса. Подъём переворотом в упор. Подъём махом вперёд. 

Упражнения с предметами: с большими мячами, обручами, палками. Лазанье по канату в 2 
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приёма. Длинный кувырок. «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Отжимание от пола 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

      Лыжная подготовка(16 ч)                                                                                                                                  

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Требования к одежде  и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятии лыжами. Повторение техники попеременного двухшажного хода, одновременного 

бесшажного хода. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий на лыжах. Перешагивание небольшого препятствия в сторону, перепрыгивание в 

сторону. Совершенствование техники лыжных ходов. Повороты. Совершенствование подъемов 

и спусков. Прохождение дистанции 2-5 км изученными ходами 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

                 Спортивная игра волейбол(14 ч)                                                                                                                  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

Техника и тактика игры. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Техника приёма 

и передачи мяча. Прием  мяча снизу(сверху) с  падением-перекатом на спину. Приём мяча 

одной рукой. Техника нижней прямой подачи. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 

дар. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебные игры. 

               Элементы единоборств(6 ч)                                                                                                                                                  

Техника безопасности в борьбе «Куреш». Элементы  единоборств. Национальная борьба. 

Национальный праздник «Сабантуй». Подготовительные упражнения для ног в борцовской 

стойке. Быстрота передвижений вперед, назад, влево, вправо. Борцовская стойка с напарником. 

Совершенствование всех трех (высокая, основная средняя стойка, низкая) стоек.                                                                         

Передвижения в защитной стойке, работа ног, рук, и туловища. Бросок и падение на ковер (с 

чучелом). Правила ведения схватки, судейская жестикуляция и терминология.  Пробные 

схватки. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Отжимание от пола.  

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»(самозащита без оружия). 

               Футбол(11 ч)                                                                                                                                              

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по футболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Отбор мяча подкатом. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Техника ведения мяча. Остановка мяча и удары по мячу. Техника ударов по 

воротам. Тактика игры. Совершенствование техники защитных действий. Учебные игры. 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Туристический поход с проверкой туристических навыков. 

                 

 Плавание(3 ч)                                                                                                                                                

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на 

воде, всплывании и скольжении.  Плавание на груди и спине вольным стилем.  
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Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

Содержание курса для 11 класса 

Физическая культура как область знаний(в процессе урока)  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом.                                    

Способы двигательной (физкультурной) деятельности                                                                             

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой                                                 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 
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                 Легкая атлетика(21 ч)                                                                                                                                 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Высокий и низкий старт, бег с ускорением, специальные беговые  упражнения, 

развитие скоростных качеств, прыжки в длину и высоту, метание малого мяча, метание гранаты 

весом 500/700 г, эстафетный бег, прыжки с места, барьерный бег. Развитие выносливости. Бег 

по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Совершенствование 

бега на коротких, средних и длинных дистанциях.  Инструктаж по охране труда при занятии 

легкой атлетикой. 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

                 Спортивная игра баскетбол(16 ч)                                                                                                           

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Техника передвижений. Техника ловли и передачи мяча. Техника ведения мяча. 

Обыгрывание защитника. Техника бросков мяча. Бросок одной и двумя руками в прыжке с 

места и в движении. Броски мяча в корзину с разных дистанций. Техника владения мячом. 

Штрафной бросок. Защитные действия. Перехват. Накрывание. Тактика игры. Командное 

нападение. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух - трех игроков. Командные 

действия в защите. Учебно-тренировочная игра 

       Гимнастика с элементами акробатики(16 ч)                                                                                                        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Строевая 

подготовка. Акробатические упражнения и комбинации. Кувырки вперед и назад. Стойка на 

голове и руках.  Стойка на лопатках. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.  Упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки).  Висы и упоры. Передвижение в висах. Подтягивание на высокой перекладине. 

Силовые упражнения: выход силой из виса. Подъём переворотом в упор. Подъём махом вперёд. 

Упражнения с предметами: с большими мячами, обручами, палками. Лазанье по канату в 2 

приёма. Длинный кувырок. «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене. Поднимание 

туловища из положения лежа на спине. Отжимание от пола 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

      Лыжная подготовка(16 ч)                                                                                                                                  

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Требования к одежде  и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятии лыжами. Повторение техники попеременного двухшажного хода, одновременного 

бесшажного хода. Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий на лыжах. Перешагивание небольшого препятствия в сторону, перепрыгивание в 

сторону. Совершенствование техники лыжных ходов. Повороты. Совершенствование подъемов 

и спусков. Прохождение дистанции 2-5 км изученными ходами 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 



153 

 

                 Спортивная игра волейбол(14 ч)                                                                                                                  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

Техника и тактика игры. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Техника приёма 

и передачи мяча. Прием  мяча снизу(сверху) с  падением-перекатом на спину. Приём мяча 

одной рукой. Техника нижней прямой подачи. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий 

дар. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебные игры. 

               Элементы единоборств(6 ч)                                                                                                                                                  

Техника безопасности в борьбе «Куреш». Элементы  единоборств. Национальная борьба. 

Национальный праздник «Сабантуй». Подготовительные упражнения для ног в борцовской 

стойке. Быстрота передвижений вперед, назад, влево, вправо. Борцовская стойка с напарником. 

Совершенствование всех трех (высокая, основная средняя стойка, низкая) стоек.                                                                         

Передвижения в защитной стойке, работа ног, рук, и туловища. Бросок и падение на ковер (с 

чучелом). Правила ведения схватки, судейская жестикуляция и терминология.  Пробные 

схватки. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Отжимание от пола.  

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»(самозащита без оружия). 

               Футбол(10 ч)                                                                                                                                              

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по футболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Отбор мяча подкатом. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Техника ведения мяча. Остановка мяча и удары по мячу. Техника ударов по 

воротам. Тактика игры. Совершенствование техники защитных действий. Учебные игры. 

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Туристический поход с проверкой туристических навыков. 

                 

 Плавание(3 ч)                                                                                                                                                

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на 

воде, всплывании и скольжении.  Плавание на груди и спине вольным стилем.  

Подготовка выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

2.1.17.Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобязанностей граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и её государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 
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- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание курса для 10 класса 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

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

влияющие на укрепление здоровья. 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 двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливания. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека. Правила и 

безопасность дорожного движения (в части касающихся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). Безопасное поведение на железнодорожном 

транспорте. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током. 

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

жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная 

потребность общества. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические) характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое 

загрязнение местности) характера. Чрезвычайные ситуации социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 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. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (РСЧС). Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



155 

 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны Гражданская 

оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 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. 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. Средства индивидуальной защиты. 

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

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. 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. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Символы воинской чести, боевые традиции Вооруженных Сил России. 

 Государственная и военная символика Российской Федерации. Традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена - почетные награды за воинские отличия и 

за заслуги в бою и военной службе. Основные государственные награды СССР и России, 

звания Герой Советского Союза, Герой 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. 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. Войсковое 

товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

 Содержание учебного предмета 11 класс 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (8 часов) 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 

Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров, и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения (4 часа) 
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Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Основы обороны государства и воинская обязанность (22 час) 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

2.3. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 

мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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III. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

   
       Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ среднего уровня общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Срок освоения образовательных программ в 10 классе ориентирован на  35 учебных недель, а в 

11 классе 34 учебной недели без учета итоговой аттестации в год. Продолжительность уроков - 

45 минут при 6-дневной учебной неделе. 

          Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, сохранение линий преемственности и подготовка старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

           Учебный план на среднем уровне обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового и профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования. 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся 

 

     Преемственная связь в распределении школьного компонента позволяет обеспечить 

охват школьников курсами по выбору с 9 по 11 классы, включающими все образовательные 

области. Преемственность в содержании компонента создает условия для максимальной 

реализации склонностей и интересов обучающихся, обеспечивает эффективную 

предпрофильную подготовку с целью формирования плана профессиональной карьеры с 

учетом спроса на рынке труда. Реализация задач через предложенное содержание курсов по 

выбору также позволяет обеспечить социальную адаптацию выпускников на основе 

осознанного определения направления дальнейшего профессионального обучения. 

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

По заявлению обучающихся, по согласованию родителей, по решению педагогического 

совета Обучение в 10-ом классе будет организовано  по учебному плану  

универсального(непрофильного) профиля  для 10-11 класса.  

 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ №4» г.Нурлат 
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Учебный план МАОУ «СОШ №4» г.Нурлат на 2018-2019 учебный год 

Универсальный 10 реализующий ФК ГСОО – 2004 

на 2 года  обучения 

    

Количество учебных 

часов в неделю 

10(11) 

 Компоненты 

учебного плана Учебные предметы 

обязательные   

учебные 

предметы 

на базовом 

уровне 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык 1(1) 

Литература 3(3) 

Иностранный язык (англ.язык) 3(3) 

Математика 4(4) 

Информатика и ИКТ 1(1) 

История 2(2) 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 2(2) 

География 1(1) 

 Физика 2(2) 

 Химия 1(1) 

Биология 1(1) 

Технология 1(1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1(1) 

Физическая культура 3(3) 

 Итого 26(26) 

 Компонент 

образовательного 

учреждения 

  Математика 1(1) 

 

Астрономия -(1) 

 Русский язык 1(1) 

 Родной язык (рус/тат)  1(1) 

 Родная литература (рус/тат) 1(1) 



159 

 

 Химия 1(1) 

 Биология 1(1) 

  Элективные курсы:  

  

«Нормы русского литературного 

языка» 1(1) 

 «Избранные вопросы  математики» 1(1) 

 «Решение задач разного типа» 1(1) 

 «Человек и закон» 1(1) 

 «Семьеведение» 1(-) 

 Итого 11(11) 

Итого:  37(37) 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №4» г.Нурлат на 2018-2019 учебный год 

профильного химико - биологического 11 класса, реализующего ФК ГСОО – 2004 

 

    

Количество учебных 

часов в неделю 

 Компоненты 

учебного плана Учебные предметы 

обязательные   

учебные 

предметы 

на базовом 

уровне 

  

  

  

  

  

Русский язык 1(1) 

Литература 3(3) 

Иностранный язык 3(3) 

История  2(2) 

 Физика 2(2) 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 2(2) 

География 1(1) 

Физическая культура 3(3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1(1) 
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   Итого 18(18) 

Профильные 

предметы 

Математика 6(6) 

Биология 3(3) 

Химия 3(3) 

Итого 12(12) 

 Компонент 

образовательного 

учреждения 

 Родной язык (рус/тат) 1(1) 

 Родная литература (рус/тат) 1(1) 

 Русский язык 1(1) 

 Астрономия  -(1) 

 Информатика 1(10 

 Семьеведение 1(-) 

  Элективные курсы:  

 

«Речеведение» 1(1) 

 «Право» 1(1) 

 Итого 7(7) 

Итого:  37(37) 

 

 

 

 

   

 

 

 

Приложение к учебному плану 
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       В конце учебного года (конец апреля – май месяцы) во всех классах по всем предметам 

проводится промежуточная аттестация в следующих формах 

                                                                                                                                      

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся  2-11 классов регламинтируется в соответствии с п.2 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и локальным нормативно-правовым актом 

«Положение о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке, основании перевода учащихся МАОУ «СОШ 

№4»г.Нурлат  . Промежуточная аттестация проходит в следующих формах: контрольная работа, 

срез знаний, тестирование, диктант, сочинение, зачет. 

Формы промежуточной аттестации для 10-11 классов МАОУ « СОШ№4 » 

г.Нурлат 

В 2018-2019 учебном году. 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 Годовая оценка (ГО) 

 Диктант с грамматическим заданием (ДГЗ) 

 Контрольная работа (КР) 

 Тестирование (Т) 

кл. 

 

Учебные предметы 

10 11 

Русский язык Р/ГО Т/ГО 

Литература С/ГО Т/ГО 

Родной язык (тат., рус.) ГО ГО 

Родная литература (тат., рус.) ГО ГО 

Иностранный язык (английский) З/ГО З/ГО 

Математика Т/ГО Т/ГО 

Информатика и ИКТ Р/ГО П/ГО 

История (включая историю 

Татарского народа и Татарстана) 

ГО Т/ГО 

Обществознание (включая 

экономику и 

право) 

ГО Т/ГО 

География Т/ГО Т/ГО 

Физика Т/ГО Т/ГО 

Биология Т/ГО Т/ГО 

Химия Т/ГО Т/ГО 

Технология П/ГО П/ГО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

З/ГО З/ГО 

Физическая культура З/ГО З/ГО 
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 Защита проекта (ЗП) 

 Лексико-грамматическое тестирование(ЛГТ 

 Интегрированная защита проекта (ИЗП) 

 

3.2. Календарный учебный график МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г.Нурлат Республики Татарстан  

на срок реализации Программы 

 

1. Продолжительность учебного года  в МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

№4» г.Нурлат Республики Татарстан: 

начало учебного года – 01.09.; 

продолжительность учебного года: 35 недель в 10 классах, 34 недели в 11 классах 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится:  

средняя школа: в 10-11  классах на полугодия 

 

Для 10 классов 

 Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 19 недель 

 

Для 11 классов 

 Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Продолжительность в днях 

Осенние 7 

Зимние 14 

Дополнительные каникулы  

для обучающихся 1-х классов 

7 

Весенние 9 

Итого в течение учебного 

года 

1 класс 37 дней 

2-11 классы -30 дней 

Hеpaбoчие праздничные дни вне каникул: 

23. 02.  –День защитника Отечества 

08. 03.    - Международный женский день 

01. 05.   – Пpaздник   Bесны и Труда; 

09. 05.   -  День Победы 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

6-ти дневная рабочая неделя во 10-11 классах 

4. Регламентирование образовательного процесса в день 

сменность: школа  работает в две  смены 

продолжительность урока в  10-11 классах – 45 минут 

Расписание звонков для 2х,5х,8х,9х,10х,11х классов  (1 смена): 
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№ урока Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены (мин) 

Питание  

1 8.00. 8.45. 5   

2 8.50. 9.35. 10 1, 8, 9 классы 

3 9.45. 10.30. 15 2,5,10, 11 классы 

4 10.45. 11.30. 5  

5 11.35. 12.20. 5   

6 12.25. 13.10. 5  

7 13.15. 13.45.    

     

 
 

5.  Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

    Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится согласно с Уставом школы,  

Учебным планом,  с локально-нормативным актами школы в период с 1 мая по 24 мая в 11 

классах, с 1 мая по 30 мая в 10 классах; 

   Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ и  РТ на данный учебный год. 

6.   Военно-полевые сборы – проводятся   по графику МУ «Управления  образования» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, в количестве 40 часов. 

 

Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная 

Достижение обязательного минимума: 

- повышенного 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. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

-     самостоятельности мышления; 

-исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

-     умения аргументировать свою позицию; 

-    умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

-    потребности в самообразовании. 

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 
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традиционныеи инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения. 

В образовательном процессе 3 ступени 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. 

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. 

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и организации информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

свободный выбор ребенком  видов и сфер деятельности; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

единство обучения, воспитания и развития; 

практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на занятиях; 

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, 

городского, регионального, республикансого, 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 и ДГД учащихся, 

НОУ.  Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 

3.3. Формы контроля и учета достижений 

Основные формы аттестации достижений учащихся 
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Текущая успеваемость 

контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

контрольные работы по профильным предметам, содержание которых разрабатывается 

педагогическим коллективом;  

срезовые работы после изученной темы; 

тесты; 

зачеты; 

рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, характеризующих их 

успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. 

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). 

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 будущеесубъективное 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 

формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

предметные и личностные достижения; 

диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов 

 (интерес к основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, 

связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального 

стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная 

выбором профессии); 

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); 
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развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления,  

использование исследовательских методов в обучении); 

развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как  

инструмента мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие 

с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами способность к установлению 

деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

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. 

3.5. Управление реализацией образовательной программы 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться следующие: 

Единства единоначалия и коллегиальности. 

Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

 Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

Признания уникальности, неповторимости человека, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

Ротации кадров. 

Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

3.6. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности 

и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

3.7. Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
 

 


