
 
 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.НурлатРеспублики Татарстан» 

Цель Программы Получение нового качества образования учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.НурлатРеспублики Татарстан»на 

основе внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества. 

 

Основные задачи 

Программы 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего  

образования 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном 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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образования 

Пояснительная записка 

Учебные программы 

Условия реализации образовательной программы 

Планируемые результаты и способы оценивания 

достижений 

Дополнительное образование в школе 

Научно – методическое, кадровое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация воспитательной работы 

Контроль и управление реализации образовательной 

программы в школе. Система внутришкольного 

контроля. 

Управление реализацией Образовательной программы 

Первоочередные направления работы по реализации 

образовательной программы школы  

Создание необходимой базы 

Работа с педагогическим коллективом, учащимися и 

родителями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 



 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г.Нурлат Республики Татарстан» является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательная 

программа школы представляет собой документ, который определяет содержание образования 

в школе и технологии его реализации. 

      В соответствии с Федеральным законодательством (ст. 12 «Образовательные 

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

«Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность... » .Образовательная программа школы 

представляет собой совокупность основных и дополнительных образовательных программ и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования 

и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы 

 

1.1. Нормативно – правовая база.    

 Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного 

учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

 Конституция РФ; 

 Федеральный Закон   «Об образовании»;  

 нормативные документы МОиН РФ, МОиН РТ, Управления образования; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821 10); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении;   

 Устав школы и локальные акты ОУ; 

 Лицензия образовательного учреждения. 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений РТ 

       

1.2. Цели и задачи. 

Руководство страны, республики, района ставит проблему формирования современной модели 

образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики. 

Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 

новая школа», основными составляющими которой являются обновление образовательных 

стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, 

современная инфраструктура, здоровье учащихся. 

Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного образования. 

Задачи образовательного процесса: 

    - развить содержание образования учащихся с учётом требований общества к выпускнику 

школы;  

- обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по преобразованию 

действительности; 

  - способствовать всемерному  интеллектуальному, эстетическому, нравственному, физическому 

развитию личности     каждого  ученика. 

Структурно Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования) и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

 

 Предназначение школы 



 Создание условий для получения школьниками качественного образования, позволяющего 

успешно жить в быстро меняющемся мире. 

 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в данной области являются: 

   непрерывность в образовании; 

   качество образования; 

   социальная адресность образования; 

   информатизация образовательного процесса; 

   дифференцированный подход в обучении; 

   здоровьесберегающая среда. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности школьников 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 

для каждого обучающегося уровень успешности, 

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

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

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 

1.3. Особенности условий.  

При разработке образовательной программы учтены: 

            - возможности образовательной среды; 

             -уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в 

ОУ работает высококвалифицированный коллектив;  

            - материально-техническое обеспечение учебного процесса 

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

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

инновационной деятельности педагогического коллектива и т.д. 

 

 1.4. Принципы построения. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 

школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 

учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия  освоения образовательной программы; 

       диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 



 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически, 

дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для создания 

оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся. 

 Для нас ценно: 

·         Выполнение образовательного государственного заказа. 

·         Положительная динамика образовательных результатов. 

·         Комфортность обучения и работы всего коллектива школы. 

·         Удовлетворённость образовательными услугами учащихся и их родителей. 

·         Рост статуса школы в районе. 

 

 Средства реализации предназначения школы 

  Усвоения учащимися базового содержания образовательных областей. 

  Предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения. 

  Предоставление дополнительных образовательных программ. 

 Направленность образовательной программы 

1.      Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе. 

2.      Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека. 

3.      Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

  

Модель выпускника третьей ступени. 

Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном профиле обучения, что предполагает: 

1.      Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний 

как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 

другом, особенностей различных ценностных позиций); 

2.      Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку 

различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою позицию); 

3.      Способность оценивать границы собственной компетентности; 

4.      Освоение методов образовательной деятельности. 

 

 Измерители реализации образовательной программы 

   Контрольные работы и самостоятельные работы, срезы знаний; 

   Результаты участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах; 

   Государственная итоговая аттестация; 

   Результаты поступления в средне-специальные и высшие учебные учреждения, 

конкурентоспособность учащихся при поступлении. 

Образовательная программа школы принимается сроком на 2 года. 

               Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 

необходимости. Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 

Реализуемые образовательные программы: 



 

Виды программ Срок 

освоения 

Уровень образования, 

получаемыйпо 

завершении обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

3.Программа среднего  

общего образования 

2 года Среднее 

общее образование 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

 

Образовательная  программа  должна обеспечить:  

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

курсов, модулей; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

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

образовательного учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.  

 

Для реализации Образовательной программы школыиспользуются: 
- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов 

базового уровня подготовки. 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение 

развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим коллективом 

полной, средней школы следующих задач: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей;  

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 

личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития  

 

Формы и методы образовательной деятельности.  
1) урочная 

Достижение обязательного минимума: 

• повышение уровня обученности (по русскому языку, математике, татарскому 

языку); 

• 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. 

 

2. Образовательная программа среднего общего образования  
III ступень обучения (10-11 классы) 

2.1. Пояснительная записка. 



 Целевое назначение 

Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами: 

  профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

  осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности,умения планировать, освоение проектного 

подхода к решению проблем; 

 - предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  достижения  

допрофессионального методологического уровня компетентности; 

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

2.2.  Учебные  программы 

Основу базовой образовательной программы для III ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО и Н РФ, 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип преемственности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  10 класс. 

Введение. Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. Международное значение 

русского языка. Литературный язык и диалекты.  Основные функциональные стили. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. 

Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное).Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.Происхождение лексики 

современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова).Общеупотребительная 

лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и 

неологизмы.Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов.Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.Звуки и буквы. 

Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и 

орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование. Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Морфемный разбор.Словообразование и формообразование. Основные 

способы словообразования.Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография:Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц.Правописание проверяемых, непроизносимых и 

двойных согласных в корне слова.Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок.Правописание Ъ и Ь.Употребление строчных и 

прописных букв. Правила переноса. 

Имя существительное.  Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных.Несклоняемые имена 

существительные.Морфологический разбор.Правописание падежных окончаний. Правописание 

гласных в суффиксах имён существительных.Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. 

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда 

в другой.Морфологический разбор.Правописание окончаний.Правописание суффиксов имён 

прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.Правописание 

сложных имён прилагательных. 



Имя числительное. Имя числительное как часть речи.Морфологический разбор.Склонение 

имён числительных.Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 
Глагол и его формы.  Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.Причастие и 

деепричастие как глагольные формы.Действительные и страдательные причастия. Образование 

причастий.Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния. Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.Слова категории состояния. 

Морфологический разбор. 

Служебные части речи. Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных 

частей речи.Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов. Союз. Основные группы союзов, их правописание.Частицы, их 

разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи.Междометия и звукоподражательные слова. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС 

Основные принципы русской пунктуации. Синтаксические правила и пунктуационные 

нормы. Основные функции знаков препинания. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Словосочетание как синтаксическая единица. 

Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение как синтаксическая единица. Классификация  предложений.  Виды  

предложений  по цели  высказывания, по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространенные и нераспространенные, полные и неполные предложения. 

Простое предложение. Постановка тире в простом предложении. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простое осложненное предложение. Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами, знаки препинания при них.Однородные и неоднородные определения и 

приложения, знаки препинания при них. Синтаксический разбор простого предложения. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих словах: двоеточие, тире, запятая. 

Обособленные члены предложения и знаки препинания при них.Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и 

дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Понятие 

уточняющих, пояснительных и присоединительных членов предложения. Условия их 

обособления. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. Способы присоединения сравнительных 

оборотов. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Функции обращения. Знаки препинания при обращениях.Вводные слова и 

вставные конструкции, знаки препинания при них.Междометия, утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова; знаки препинания при них. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений. 

Схемы сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Понятие сложноподчиненного предложения, его структура. Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным.Понятие сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в СПП с несколькими придаточными. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в БСП.Сложные предложения с разными видами союзной и 



бессоюзной связи (сложная синтаксическая конструкция). Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Период.  

Предложения с чужой речью. Понятие чужой речи. Способы передачи чужой речи. Прямая 

речь. Косвенная речь. Несобственно-прямая речь.Понятие о цитатах. Знаки препинания при 

цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. Стилистика. Понятия «язык» и «речь». Культура речи. Норма, типы норм. 

Речевые ошибки.Понятия «стилистика», «стиль», «функциональный стиль». Официально-

деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Стиль 

художественной литературы.Текст. Тема текста, признаки текста. Анализ текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

 знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

 знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем 

русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

 осознавать национальное своеобразие русского языка;  

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

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

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

образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

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

определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были заложены на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на развитие 

и систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что 

позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений 

из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
ЛИТЕРАТУРА, 10 КЛАСС 

Общая характеристика русской классической  литературы XIX в. Русская литература 

XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

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



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

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Русская литература первой половины XIX века. Россия в первой половине XIX века. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 

первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

Александр Сергеевич Пушкин. Обзор жизни и творчества. Основные мотивы лирики 

Пушкина.«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...» «Поэт», «Поэту», «Сожженное письмо».Художественные 

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

глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 

человека.Поэма «Медный всадник».Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Обзор жизни и творчества. Основные мотивы поэзии 

Лермонтова.«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я 

на дорогу...». «Завещание», «Расстались мы; но твой портрет...», «Нет, я не Байрон, я другой...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм 

и реализм в творчестве Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).Повесть “Невский проспект".Образ 

города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. Развитие речи: Сочинение по произведениям русской 

литературы первой половины XIX в. Контрольный тест по произведениям русской литературы 

первой половины XIX века.  

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация 

в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество (обзор).Драма «Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт 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. Критика: Н. А. Добролюбов 

“Луч света в темном царстве”.Развитие речи: Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

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

создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

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

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

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

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Развитие речи: 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  



Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество.Роман «Отцы и дети».Творческая история 

романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Теманарода в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

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

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

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

Писарев. «Базаров» (фрагменты).Развитие речи: Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и 

дети”. Контрольный тест по творчеству Гончарова, Тургенева. 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество (обзор).«В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…». «Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении).История создания поэмы, сюжет, жанровое 

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

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

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

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема 

народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова.Развитие речи: Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»). «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике 

Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество (обзор).«Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», 

«Одним толчком согнать ладьюПоэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого 

искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 

психологизм лирики Фета.  

Развитие речи: Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество (обзор).«Коль любить, так 

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

бедный сад...». Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Однодум», «Очарованный 

странник». Сказание о правдоискателях, народных праведниках. Автор о ежедневном 

будничном подвиге праведников. Праведник Рыжов - главный герой рассказа. 

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

города». Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 



Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

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

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание»(в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников 

и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция.  

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя.  

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

Лев Николаевич Толстой.  Жизнь и творчество.Роман-эпопея «Война и мир».История 

создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение 

светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

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

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

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

души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

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

писателя. 

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

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом с мезонином». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

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

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

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

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

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

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Развитие речи: Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  

Из литературы народов России. К. Хетагуров. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира».Р. Гамзатов, Г. Тукай. 



Итоговый тест по литературе XIX века 
 ЛИТЕРАТУРА 11 КЛАСС 

Программа 11 класса включает в себя русскую литературу XX века. Традиции и 

новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. 

Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Модернизм.  

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературеи 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. «Социалистический 

реализм» в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая 

свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема «художник и власть».  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

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

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

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

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

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного 

литературного процесса.В ходе беседы по произведениям современной литературы важно 

показать учащимся ее связь с прогрессивными традициями литературы прошлого, раскрыть 

художественно-эстетическое богатство литературы последних десятилетий.Программа 

предполагает ознакомление учащихся с критическими статьями современных критиков. В 

программе учитывается также историко-хронологический принцип расположения материала. 

Литературные произведения в 11 классе изучаются в контексте всего творчества писателя, в их 

взаимосвязи с другими произведениями и с некоторыми этапами историко-литературного 

процесса.В программе содержатся элементарные сведения по теории литературы, которые 

учащиеся усваивают в процессе работы над художественным произведением. 

Введение. Писатель и эпоха, читатель и эпоха. Роль литературного образования в системе 

эстетических ценностей современного человека. 

Русская литература начала XX века. Дальнейшее развитие традиций русской литературы 

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

роли литературы и искусства. 

Проза начала XX века 

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

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

Социальные контрасты и бездуховность накопительства.Для обсуждения: 

«Ворон». Тема первой любви. Изображение быта и нравов семьи губернского чиновника. Образ 

Елены Николаевны. Трагическая судьба двух влюбленных.Для самостоятельного чтения: 

И. А. Бунин. «Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Митина любовь» (по выбору). 

Александр Иванович Куприн. Очерк жизни и творчества. Судьба писателя. «Гранатовый 

браслет». Смысл споров о сильной и бескорыстной любви, трагическая история любви 

Желткова; тема социального неравенства в повести.Для самостоятельного чтения: 

А. И. Куприн. «Олеся»  

«Серебряный век» русской поэзии 

Общая характеристика поэзии «серебряного века»; проблема традиций и новаторства в 

литературе разных направлений и формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов. 

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

«Юному поэту», «Каменщик». 



В. Я. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Историко-культурная и 

общественно-гражданская проблематика произведений. Рационализм, отточенность образов и 

стиля. 

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

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

скрипка», «Озеро Чад». 

Романтический герой лирики Гумилева, яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя. 

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

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

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

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

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

улица, фонарь, аптека...», «Россия», «Когда вы стоите на моем пути...»,«В ресторане», «Река 

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

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

чувство Родины. Изящество и тонкость выражения любовных переживаний.«Двенадцать» - 

поэма о революции. Роль композиции, поэтической символики, лексики, ритмики, интонации в 

раскрытии идейного содержания поэмы. 

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

Для самостоятельного чтения: А. А. Блок. «Соловьиный сад». 

Русская литература 20-х годов 

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

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

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

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

понемногу...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».Чувство любви к Родине и 

природе родного края. Искренность, любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-

песенная основа лирики поэта.С.А. Есенин и татарские поэты. 

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

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

Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии», «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Прозаседавшиеся».Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). Мотивы трагического одиночества в 

дореволюционной лирике. Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя народа. Красота 

и сила любовного чувства. Традиции и новаторство в поэзии Маяковского. Неоднозначность 

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

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

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

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

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

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

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

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

произведений. Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении). Для самостоятельного чтения: 

М. А. Булгаков. «Бег». 

Михаил Михайлович Зощенко. Трагическая судьба писателя. «Аристо-кратка». Жанр 

юмористической новеллы. Использование приема комического сказа. Обличение пошлости, 

бескультурья, грубости, хамства. 

Для самостоятельного чтения: 

Илья Ильф и Евгений Петров. «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». 



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

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

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

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

Для самостоятельного чтения:М. Шолохов. «Донские рассказы». 

Русская литература 30-х годов 

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

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

«Не с теми я, кто бросил землю...», «Родная земля». Поэма «Реквием».Тема поэта и поэзии. 

Тема родины и гражданского мужества. Отражение трагедии личности, семьи и народа в поэме 

«Реквием». Традиции народной поэзии и русской классики в творчестве Ахматовой. 

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

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

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

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

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

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

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

купола горят...»), «В черном небе - слова начертаны...», «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в 

гробе...». 

Основные мотивы лирики: сила и нежность любви, достоинство и честь, преданность друзьям, 

любовь к Родине. Своеобразие поэтического стиля: «высокая простота», лиризм. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Героико-трагедийные мотивы в литературе военных лет; художественная  правда о 

сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический пафос 

литературы, поиск подлинных нравственных ценностей. Лирика: К. М. Симонов. «Родина»; М. 

В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату...»; А. А. Прокофьев. «Яблоня на минном поле»; А. 

И. Фатьянов. «Где же вы теперь, друзья-однополчане...»; М. Джалиль. «Мои песни» и 

стихотворения других поэтов по выбору. 

Русская литература второй половины XX века 

Великая Отечественная война в прозе 50—80-х годов 

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

Лирика. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины...», «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Слово о словах». Чувство сопричастности к 

судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

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

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

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

Борис Леонидович Пастернак. Судьба поэта. Лирика. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Метель», «Баллада», «Годами когда-нибудь в зале концертной...», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Определение поэзии», Стихотворения Юрия Живаго («Гамлет», «Зимняя ночь»). 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). Тема назначения поэта и 

поэзии в лирике Пастернака. Философская насыщенность лирики. Стремление постичь мир, 

удивление перед чудом бытия. 

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

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

Художественное своеобразие лирики Н. А. Заболоцкого. Мотивы натурфилософской поэзии в 

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

Тема деревни в русской литературе 50-80-х годов 

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

сокращении). Проблема гражданской ответственности. Изображение расчеловечивания 

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



хранительницы народного морально-этического начала. Приемы внутреннего монолога и 

авторского повествования  о  внутреннем состоянии героя. 

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

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

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

героев. 

Лирика 60-80-х годов 

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

«Посвящение другу», «Во время грозы». 

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

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

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

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

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

как я была глупа...». 

Авторская песня 

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

занавешено...», «Дорожная песня». 

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

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

Драматургия 70-80-х годов 

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

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

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

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

Зилова. Авторская позиция в оценке героя драмы. 

Литература РоссииОтражение 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. Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных литератур, 

многообразие их художественного воплощения.  Роль русского языка как языка 

межнационального общения, открывающего доступ к произведениям литератур различных 

народов России. Проблемы литературно-художественного двуязычия. Русскоязычные 

национальные литературы народов России. Русский язык как средство создания национально-

окрашенной художественной образности. 

Лагерная тема в русской литературе 60—80-х годов 

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

произведений. «Один день Ивана Денисовича» (в сокращении). История создания рассказа. 

Биографические мотивы в рассказе. Жизненная достоверность в изображении лагеря и 

персонажей рассказа. Образы Ивана Денисовича и других героев рассказа. Стиль и язык 

произведения. Авторская позиция в рассказе.Для обсуждения:«Архипелаг ГУЛАГ» (главы из 

романа) 

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

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

основа рассказов. Жизненная достоверность в изображении сталинских лагерей и мучеников, 

«не ставших героями». 

«Городская» проза в русской литературе 70-80-х годов 



Юрий Валентинович Трифонов. Биография писателя. Повесть «Обмен» (отрывок). Ситуация 

обмена и ее бытовое и социально-психологическое значение в повести. Семья Дмитриевых. 

Столкновение духовных и материальных ценностей. 

Русская литература 90-х годов 

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

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

Зарубежная литература. Единство и многообразие мирового литературного процесса. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Общегуманистическая 

тематика произведений европейской литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного 

идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние 

зарубежной литературы на русскую литературу ХХ в. Обращение писателей к парадоксам 

бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в 

литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе.  

Эрих Мария Ремарк. Биография писателя. Роль двух мировых войн в судьбе Ремарка; фашизм, 

творчество в условиях эмиграции. «На Западном фронте без перемен» (общий обзор с чтением 

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

жестокой судьбы. Формирование «ремарковского героя». 

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

чтением и разбором отдельных глав).Профессия летчика и профессия писателя. Время создания 

«Маленького принца». Жанр философской сказки. Традиционные сказочные волшебные 

элементы в «Маленьком принце». Философская проблематика сказки (любовь, добро, зло, 

одиночество, смысл земного существования, душа и др.). Смысл путешествия Маленького 

принца по планете. Роль аллегории в сказке. Трактовка образа Маленького принца. 

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

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

Единение человека и природы. Сила духа героя повести. 

Поэзия.   Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, Г. Гейне,Г. Ибсен, Б. Шоу 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм 

и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–

ХХ веков. 

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

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  



 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

 Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 

родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

 Типологическая общность и национальное своеобразие русской и других 

национальных литератур. 

 Художественный перевод. 

 Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.  

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 нче сыйныфларда татар теленнән түбәндәге темалар  кабатлана: 

- тел турында. 

- фонетика, орфоэпия. 

 -лексика һәм фразеология. 

-  сүз төзелеше, сүз ясалышы. 

- морфология. 

- синтаксис, пунктуация 

- стилистика. 

“Татар милли әдәби язма тел” бүлекләре өйрәнелә 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМНӘРНЕ ҮЗЛӘШТЕРҮ ДӘРӘҖӘСЕНӘ, ОСТАЛЫК ҺӘМ 

КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ ТАЛӘПЛӘР:  



Фонетика һәм орфоэпиядән.Әдәби телдә дөрес сөйләү кагыйдәләрен үзләштерү; беренче 

иҗекләрдә |а| авазын, шулай ук татар теленең үзенчәлекле авазларын (|къ|, |гъ|, |w|, |җ|, |һ|, |ң|) 

дөрес әйтү; басымсыз иҗекләрдә һәм ике сүз арасында сузыклар кыскару очракларын, ике 

сузык арасында |къ|, |гъ| һәм |п| – тартыкларының яңгыраулашуын норма буларак гамәли 

үзләштерү. Сингармонизм законын дөрес файдалану. Төрле телләрдән кергән алынма сүзләрне 

дөрес итеп әйтү. Дөрес интонация белән сөйләү; сүз басымын, логик басымны һәм фраза 

басымын дөрес кую. Кыскасы шул: укучылардан әдәби тел нормалары нигезендә дөрес сөйләү 

таләп ителә. 

Графика һәм орфографиядән.Алфавитны истә калдыру. Хәреф белән авазны бер-берсеннән 

аера белү; хәрефләрнең исемен белү һәм аларны дөрес язу, сүздәге орфограммаларны аеру. 

Орфографик принцип үзенчәлекләрен белү; шуларга нигезләнеп, сүзләрне дөрес язу, бигрәк тә 

кушма, ясалма, парлы, тезмә һәм кыскартылма сүзләрнең дөрес язылышын аңлата алу; төрле 

сүзлекләрдән – беренче чиратта  орфографик сүзлектән кирәгенчә файдалана белү; үз хата-

ларын төзәтү күнекмәләренә ия булу. 

Лексика һәм фразеологиядән.Сүзлек составында татар теленең үз сүзләрен, башка телләрдән 

кергән алынма сүзләрне; төрле тармакка караган сүзләрне аера белү, алардан урынлы 

файдалану. Синоним, антоним һәм омонимнарның үзенчәлекләрен белү. 

Аңлатмалы сүзлек. Фразеология һәм синонимнар, шулай ук башка төр сүзлекләрдән нәтиҗәле 

файдалану. 

Укучының үз сөйләмен һәм чит кеше сөйләгәннәрне сүз һәм фразеологик берәмлекләрне төгәл, 

стилистик яктан урынлы кулланылуы ягыннан бәяли алуы. 

Сүз төзелеше һәм ясалышы буенча.Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Мәгънәле кисәкләренең төп 

билгеләрен, тамыр һәм нигез сүзләрне, шулай ук кушымчаларны һәм аларның функцияләре 

буенча төрләрен аера белү; сүзләрне мәгънәле кисәкләргә тарката белү  күнекмәләренә ия булу. 

Сүз ясалышы төрләрен белү;  сүз ясалышы белән форма ясалышы арасында аерманы аңлату. 

Морфологиядән.Сүзләрне төркемләү принципларын аңлата алу; һәр сүз төркеменең төп 

билгеләрен, төрләнешен, төркемчәләрен (сыйфатта – дәрәҗәләре, ясалышы һәм дөрес 

язылышын, җөмләдәге хезмәтен белү. Фигыльнең аеруча катлаулы сүз төркеме булуын аңлау, 

затланышлы һәм затланышсыз фигыльләргә хас үзенчәлекләрне аңлата алу. Морфологик яктан 

сүзләрне иркен тикшерә алу күнекмәләренә ия булу. Сөйләмдә сүз төркемнәрен дөрес куллану. 

Синтаксистан. Синтаксисның нәрсәгә өйрәтүен, сөйләм берәмлекләрен белү; сөйләмдә сүзләр 

бәйләнешен һәм аларны формалаштыру чараларын үзләштерү. 

Сүзтезмә һәм җөмлә билгеләрен белү һәм аларны мисаллар беләндәлилли алу. 

Гади һәм кушма җөмләләрне бер-берсеннән аера белү; әйтелү максатыннан чыгып, җөмлә 

төрләрен (хикәя, сорау, боеру җөмләләрне), шулай ук тойгылы җөмләне белү аларны дәрес 

интонация белән укый (әйтә) алу. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен, аерымланган иярчен кисәкләрне, тиңдәш кисәкләрне, 

эндәш һәм кереш сүзләрне тану, аларга хас үзенчәлекләрне мисаллар өстендә аңлата алу. 

Тезмә кушма җөмлә һәм шулай ук иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънәсе 

ягыннан төрләрен, аларга хас бәйләүче чараларны аңлату; кушма җөмләләрнең өлешләре 

арасында тыныш билгеләрен дөрес кую, аларны дөрес интонация белән уку (әйтү) 

күнекмәләренә ия булу. 

Катлаулы төзелмәләрне һәм теземне гамәли рәвештә үзләштерү, һәм дөрес интонация белән 

укый белү. 

Туры һәм кыек сөйләмне, аларга хас интонация һәм тыныш билгеләрен үзләштерү. 

Текстны җөмләләре ягыннан тикшерә алу, аерым җөмләләргә тулы синтаксик анализ ясый белү: 

җөмләнең төре (гади яки кушма; хикәя, сорау һәм боеру җөмлә яки тойгылы җанла; җыйнак яки 

җәенке, ике яки бер составлы, тулы яки ким җөмләләр; җөмлә кисәкләре – ия, хәбәр, аергыч, 

тәмамлык, хәл, аныклагыч; башка синтаксик күренешләр – эндәш һәм кереш сүзләр, җөмләнең 

тиңдәш кисәкләре... 

Пунктуациядән.Тыныш билгеләренең мәгънә ачыклыгы өчен бик кирәкле чара булуын төшенү 

һәм шуны мисаллар өстендә аңлата алу. 



Җөмлә ахырында; кушма җөмлә, катлаулы төзелмә элешләре арасында тыныш билгеләрен 

дөрес кую һәм шуларга аңлатма бирә алу. 

Җөмлә кисәкләре арасында (ия белән хәбәр арасында сузык), җөмләнең аерымланган кисәкләре 

(аныклагыч һәм хәлләр), модаль кисәкләр (эндәш сүзләр, кереш сүз һәм кереш җөмләләр), 

тиңдәш кисәкләр; ымлык һәм аваз ияртемнәре, шулай укәйе һәм юк сүзләре янында тиешле 

тыныш билгеләрен дөрес кую. 

Куштырнакларның куелу очракларын (диалог формасында язылмаган туры сөйләмне аеру; 

китап, газета, журнал һәм төрле оешма исемнәрен белдерү, ия гадәти мәгънәсеннән башкачарак 

мәгънә белдергән сүзләрне сиземләтү өчен) гамәли рәвештә белү;  шулай ук күп ноктаның роле 

(текст яки абзац башында – дәвамы булуын, текст эчендә – төшереп калдырылган сүз яки 

җөмлә булуын, текст азагында сөйләмнең әйтелеп бетмәвен күрсәтү өчен) аңлау. 

Шартлы рәвештә тыныш билгесе буларак карала торган кызыл юлның ролен аңлата алу. 

Бәйләнешле сөйләм эшчәнлеге буенча. 

Сөйләм эшчәнлеге – сөйләү, уку, тыңлау, аңлау (шартлы рәвештә) һәм язу тел фәненнән алган 

белемнәрне тирән белү белән тыгыз бәйләнештә карала. Шуңа нигезләнеп, укучыларның уй-

фикерләрен сөйләм һәм язма формада кабул итүләренә, белдерү һәм тапшыра алуларына тү-

бәндәге таләпләр куела: 

Таныш һәм әлегәчә таныш булмаган әдәби, публицистик һәм фәнни стильдәге текстларны 

тиешле темпта аңлап уку күнекмәләренә ия булу. Тавыш белән уку, яттан өйрәнелгән өзек һәм 

шигырьләрне сөйләү техникасын үзләштерү, шулай ук эчтән укып аңлау күнекмәләрен 

камилләштерә бару. Текстның эчтәлеген текстка якын итеп, берникадәр киңәйтеп яки 

кыскартып сөйли, язма формада бирә алу; төп уйны аңлау. 

Текстка анализ ясау осталыгы һәм күнекмәләренә ия булу: аның темасы, сөйләм тере, төп уе; 

абзац һәм җөмләләрнең үзара бәйләнеш чаралары… 

Тәкъдим ителгән тема чикләрендә сөйләмә һәм язма формада текст төзү. Бу эш тере грамматик 

биремле дә була. Конкрет темага кечкенә күләмле сочинениеләр төзү. 

Изложение текстларына гади һем катлаулы план төзү, шул план нигезендә сөйләү һәм язу. 

Сочинение өчен шулай ук гади һәм катлаулы план тезү, материал әзерләү, тәртипкә китерү, 

ниһаять, язу. 

Тексттан яки аерым бер җөмләдән кирәкле орфограммаларны (грамматик категория, форма яки 

күренеш) табу, аларга телдән аңлатма бирү. 

Диалогик сөйләмне аңлау. Диалогик сөйләмдә катнаша алу: башкалар сүзен игътибар белән 

бүлдермичә тыңлау өчен, аны аңлау, җавап кайтару, сорау бирү; язма тормада диалог төзү. 

Монологик сөйләмне мөмкин кадәр образлы итеп төзү (сөйләү), синоним сүзләрдән тиешенчә 

файдалану, сүз һәм фразаларны урынсызга кабатламау, төрле-төрле төзелештәге җөмләләр 

белән эш итү, чагыштыру һәм сынландыру кебек сурәтләү чараларын тиешенчә куллану; 

фикерләрне логик эзлеклелектә һәм мөмкин кадәр җыйнак, шулай ук тыңлаучыга (укучыга) 

аңлаешлы итеп бирә алу. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Урта гомуми белем баскычында татар әдәбиятын өйрәтү максатлары: 

1.1. Матур әдәбият ярдәмендә, әдәби әсәрләр мисалында рухи байлыкның кыйммәтен, 

дәрәҗәсен күтәрү, әһәмиятен раслау; кешелек сыйфатларының: кызгана белү, ярдәмчел булу; 

яхшылык һәм явызлык көрәшендә битараф булмау; гаделлек һәм гаделсезлекне аера белү; кеше 

күңеленә,  хәленә карата сизгер булу, теләктәшлек хисе тәрбияләү. Әдәби әсәрләр ярдәмендә 

укучыда дөньяга, кешеләргә мәрхәмәтле караш тарбиялаү; укучыны шәхес буларак 

формалаштыру, үстерү. 

Туган әдәбиятыңны, халкыңны, Ватаныңны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык 

хисләрен тәрбияләү; мораль-әхлак сыйфатларны үзләштерүгә ирешү, матурлыкны танырга 

өйрәтү, зәвык тәрбияләү. 

Рус һәм башка милләтләр әдәбияты, культурасы белән бәйләп, әдәбиятлар һәм халыклар 

арасындагы уртак хәзинә-рухи кыйммәтләргә хөрмәт, башка милләт - халыкларга карата 

түземле -ихтирамлы мөнәсәбәт (толерантлык) тәрбияләү; дөнья культурасы, кешелек тарихы 



төшенчәләрен үзләштерүләренә ирешү. Һәр максатка гомуми сүзләр, үгет-нәсихәт белән түгел, 

конкрет мисал - әдәби әсәр ярдәмендә ирешү зарурый. 

2.2. Укучыда кызыксыну хисен уяту, белем алырга, иҗади һәм рухи үсәргә теләк — омтылыш 

тудыру, укучының иҗади сәләтен үстерү. 

Әдәбиятның үзенчәлекләрен - серләрен аңлатып, сәнгатьнең башка төрләре белән бәйләп 

чагыштырырга, нәтиҗәләр ясарга, фикерләргә өйрәтү. Чын сәнгать әсәрләре мисалында 

әдәбиятны уку - рухи үсеш, үзеңне аңлау-бәяләү икәнлеген төшендерү. 

2.3.    Укучы   татар   әдәбиятының   иң   яхшы   әсәрләрен   укып үзләштерә;   иң   күренекле   

әдипләр   турында   мәгълумәт   ала;   татар әдәбиятының бай тарихын күзаллый, башка 

әдәбиятлар янәшәсендә татар әдәбиятының фикер көчен, хисләр байлыгын үзе укып таный, 

ышана. 

2.4.   Әдәби әсәрдәге катлаулы проблемаларны аңларга,  әсәрнең  поэтик  матурлыгын  күрергә,   

бәяләргә,   әсәр  анализларга  өйрәнә.   Бу күнекмәләр   аны   тормышта   үзен   таный,   үз   

урьнын әзерли; мөстәкыйль фикерләргә, нәтиҗәләр ясарга нигез булып тора. Укучы    әдәбият   

белеменнән   дә   иң   кирәкле       төшенчәләр белән кораллана,    үзенең        фикерләү    сәләтен    

үстерә, рухи хезмәттән канәгатьлелек алырга өйрәнә. Матур әдәбият белән гомере буена акыл, 

хис, тәҗрибә җыярлык бәйләнеш, мөнәсәбәт урнаштыра. 

 

XX йөз башы әдәбияты 

        Татар ижтимагый тормышында һәм әдәбият үсешендә иң бай,катлаулы вакыйгалар  чоры. 

Милли азатлык хәрәкәте, 1905-07 еллар инкыйлабы тудырган  шартларда матбугат, әдәбият һәм 

сәнгатьнең яңа дәвере; татар әдәбиятының камил дәрәҗәсе, классик чоры; драматургиянең, 

татар театрының күтәрелүе; бүгенге көн әдәбиятына килеп  җиткән традицияләргә нигез 

салыныу: әдәбиятның сәнгатьчә  югары дәрәҗәсе, поэзиянең гаять актив роле, шәхси һәм 

иҗтимагый  мөнәсәбәт, мәнфәгатьләрнең бергә үрелеп яшәве; реализм һәм  романтизмның ачык 

чагылышы; яңа жанр һәм стильләр. 

Әсәрләр:  Габдулла Тукай.  Муҗик йокысы.Дустларга бер сүз.  Государственная  думага. 

Китмибез.  

Мәҗит Гафури.  Үзем  һәм халкым. Мин кайда. Таң яктысы. Фәкыйрьлек берлә үткән тереклек.  

Сәгыйть Рәмиев.  Уку. Театр.  Таң вакыты.   Мин. Син. Сызла, күңелем.  

Дердемәнд. Каләмгә      хитап. Замана. Бүзләрем маналмадым.     Куанды ил. 

Гаяз Исхакый. Кәләпүшче кыз. Сөннәтче бабай. Зөләйха. 

Фатих Әмирхан. Яшьләр (яки Тигезсезләр). 

Шәриф Камал. Акчарлаклар. 

Галимҗан   Ибраһимов.   Яшь йөрәкләр. 

Гәлиәсгар Камал. Бәхетсез егет.  Беренче театр. Бүләк өчен. Банкрот. 

Мирхәйдәр Фәйзи. Галиябану. Ак калфак. 

XX йөз әдәбияты 

        Совет чоры әдәбиятында революцион вакыйгаларның әдәбиятка йогынтысы һәм әдәбиятта 

чагылышы. Традицияләрнең яңаруы, яңа сыйфатларын эзләү, яңа герой образы. Ватан, ил, 

халыкның эпик гәүдәләнеше; шәхес һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре, халыклар язмышы, кешенең 

рухи дөньясы, чор кыйммәтләре турында уйлану. Азатлык, шәхес иреге, фикер хөрлеге 

мәсьәләләрнең  куелышы. Дөнья әдәбияты белән сәнгатьчә бәйләнеше, көн  әдәбиятында 

яңарыш. 

Әдәбият: 

М.Гафури.      Кара      йөзләр.      Шагыйрьнең      алтын приискасында. 

Галәү М. Болганчык еллар. Мөһаҗирләр. 

Исәнбәт Н. Идегәй.  

Камал Ш.   Матур туганда.      

Такташ һ. Газраилләр. Күктән сөрелгәннәр. 

Тинчурин К.  Американ. Сүнгән йолдызлар. Зәңгәр  шәл. 

 Ф.Кәрим. Шигырьләре. Ватан сугышы чоры поэмалары. 

 М.Җәлил. Моабит дәфтәрләре.  



Г.Әпсәләмов. Газинур (яки "Алтын йолдыз")  

Г.Бәширов. Намус. 

Ә.Еники.   Бала.  Ана  белән  кыз.  

Х.Туфан.  Иртәләр җитте исә.  Агыла да болыт агыла   

Г.Ахунов. Хәзинә. (Идел кызы)  

Н.Фәттах. Ител суы ака торур.  

М.Хәбибуллин. Кубрат хан.  

М.Мәһдиев.   Торналар төшкән җирдә. 

А.Расих. Ике буйдак.  

Ә.Баянов. Шигырьләре.  

И.Юзеев. Шигырьләре. Поэмалары. Драма әсәрләре.  

Т.Миңнуллин.      Әлдермештән Әлмәндәр.  

Ш.Хөсәенов. Әни килде.  

А.Гыйләҗев.   Әтәч  менгән  читәнгә.  

Р.Фәйзуллин. Шигырьләр һәм поэмалар. 

Р.Харис, шигырьләр, поэмалар. 

Р.Миңнуллин. Шигырьләр һәм җыр 

Хәзерге балалар әдәбиятыннан үрнәк 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

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

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  



- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

10 КЛАСС 

Задачи обучения: 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 класса; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся 

с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   специальные 

учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном по-

ликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

Начинаем заново школьную жизнь. 

Новая школа-новые ожидания. Особенности школьного образования в США и Великобритании.  

Школа вчера и сегодня. Школа вчера и сегодня. Первый день в школе. 

Советы школьного психолога. Что я думаю о школе. Школьная форма. За и против школьной 

формы. Косвенная речь. Имидж молодого человека. Спорт в жизни подростка. 

 Увлекаешься ли ты спортом? Молодёжь в современном мире. Музыкальные пристрастия 

молодёжи. Музыка и культура. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. 

Распределение времени.   

Поговорим о семейных делах.  

История моей семьи. Связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. 

Родные люди. Родители и дети. Что делает семью счастливой. Большие и маленькие семьи. 

Семейные ссоры. Мои друзья и родители. Выбор друзей. От кого он зависит. 

Семейные традиции. День благодарения. Памятный день в моей семье.  

Цивилизация и прогресс. 



Определение понятия цивилизации. Наука и цивилизация. Обсуждение научных открытий 

Степени сравнения прилагательных. Древняя цивилизация майя. Защита проекта «Открывая 

древние цивилизации». Технологическая цивилизация. Изобретение шариковой ручки. 

Условные предложения смешанного типа.  Роль компьютера в жизни. 

 Роль технологий в нашей жизни. Влияние человека на Землю. Цитаты о Земле. 

Словообразование. Награда в Японии.  Изобретение новой премии (защита проекта). 

Инфинитив. Рукотворные чудеса в древности и современности. Способы выражения будущего. 

Будущее через 100 лет. Изменения в будущем.  

Мир возможностей.  

Преимущества и недостатки путешествий. Выражение предпочтений, цели. Образование за 

границей. Студенческая программа по обмену. Мы путешествуем. Лондонское метро. 

История  лондонского метро. Защита проекта «Клуб путешественников» . Манеры людей в 

разных странах. Поведение в Британии. Поведение в обществе. Что удивит иностранца в 

поведении россиян. Правила вежливости. Словообразование. Чтение художественного текста о 

нормах поведения.  

               11 КЛАСС 

Программа предусматривает достижение следующих целей: 

          развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, т. е.:  

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c изучаемыми темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 11-го класса; 

       – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие и воспитание у школьниковпонимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Тема 1.С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?Раздел 1.Языки мира. Трудно ли 

изучать иностранный язык? Расширение лексического запаса. Множественное число 

существительных. Употребление артиклей с именами собственными. Что такое Rungenglish и 

Globish? Как меняется английский язык? Повторение PassiveVoice в контексте. Зачем изучать 

иностранные языки. Выполнение теста: аудирование и чтение. Раздел 2.Мы живём в 

глобальной деревне. Что такое глобализация? Распространение музыки как элемента 

глобализации. Повторение временных форм глагола в контексте. Антиглобалистское движение: 

причины и последствия. Наше отношение к глобализации. Почему люди мигрируют? Раздел 

3.Знаешь ли ты свои права? Что ты знаешь о своих правах и обязанностях? Расширение 

лексического запаса. Модальные глаголы для выражения обязанности, необходимости и 

разрешения. Понятие свободы у современных тинэйджеров. Право, которое я считаю самым 

важным. Раздел 4.Участие в общественной жизни. Отношение подростков к политике и 

политикам. Что мы знаем о демократическом обществе? Вклад известных людей в жизнь 



общества. Раздел 5.Чувство безопасности. Мелкие преступления против планеты: 

одноразовые продукты, расход энергии и т.п. Случаи употребления артиклей. Расширение 

лексического запаса. Наша помощь окружающей среде. Культура пользования мобильной 

связью. 

          Тема 2. Работа твоей мечты. Раздел 1. Выбираем профессию. Что важно учитывать при 

выборе профессии? Что важно учитывать при выборе профессии? «Мужские» и «женские» 

профессии. Призвание и карьера. Раздел 2. Что ждет нас после школы? Высшее образование 

– что мы знаем о нем? Что такое GlobalClassroom? Что такое Oxbridge? Колледж (училище) – 

альтернатива университету? Употребление FuturePerfect. Раздел 3.  Последний школьный 

экзамен. Повторение косвенной речи. К какому типу школьников ты относишься? 

Употребление such / so. Раздел 4.  Альтернатива: традиционное или виртуальное обучение. 

Традиционное или виртуальное обучение? Виртуальная среда – шанс для многих. Непрерывное 

учение – условие успешности. Современное образование + карьера = успех. Повторение 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, PastSimple в контексте. Обобщение материала раздела. 

Тема 3. Вперед, в лучший новый мир. Раздел 1.Современные технологии: как мы зависим 

от них. Современные виды связи в жизни подростков. Подростки и мир цифровых технологий. 

Что мы думаем о грядущих технологиях. Повторение временных форм. Раздел 2. Незаурядные 

умы человечества. Из биографии И.К. Брунера (знаменитый британский инженер). Повторение 

PastPerfectPassive. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учимся мыслить как гений. 

Раздел 3.Наука или выдумка? Наука в нашей жизни. Научные сенсации или мистификации? 

Раздел 4.Клонировать или не клонировать? Клонирование – модное словечко или …… . 

Повторение числительных. Раздел 5. Медицина: традиция и новые технологии. Генно-

модифицированные продукты: за и против. Простые рецепты: как лечиться от простуды. 

Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии в медицине. Раздел 6.Современные технологии 

и окружающая среда. Современные экологические проблемы. Проблема бытового и 

промышленного шума. Мы в ответе за нашу Землю. Раздел 7. Открываем путь в цифровую 

эпоху. Что мы знаем об интернете? Терминология для интернета. Интернет в нашей жизни: за и 

против. 

Тема 4. Откуда вы?Раздел 1. Город или село? Чем отличается жизнь в городе и селе? Жизнь в 

больших городах: за и против. Сельский образ жизни – возможность быть человечнее. Раздел 2. 

Интересы и увлечения. Как выбрать хобби? Хобби-сайты. Скрытые правила поведения 

англичан. Наше свободное время и отношение к нему. Раздел 3. Круг моих друзей. Как быть 

хорошим другом? Онлайн системы для друзей. Реальная или виртуальная дружба? Дружба и 

любовь. Раздел 4. Разные страны – разная жизнь. Разные страны – разная жизнь. Восточный 

и западный стили жизни. Влияние новых технологий на стиль жизни. Наш стиль жизни зависит 

от нас. 

Обобщение и закрепление материала темы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ  

АЛГЕБРА, 10 КЛАСС 

Тригонометрические функции числового аргумента.произвольного угла. Радианная мера 

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

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

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

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

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

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

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

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

явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 



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

 Решение тригонометрических  уравнений и неравенств. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства.  

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

тригонометрических уравнений. Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции.График обратной функции. 

 Производная. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие 

о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

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

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. 

Применения непрерывности и производной. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач 

Применения производной к исследованию функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков, нахождении наибольших и наименьших 

значений функций 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Табличное и графическое 

представление данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. 

 АЛГЕБРА, 11 КЛАСС 

Повторение Определение производной, производные элементарных функций, правила 

вычисления производных. Применение производной для исследования функций  

ПервообразнаяОпределение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Первообразные элементарных функций.  3 правила нахождения первообразных.  

Интеграл Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Формула Ньютона -Лейбница  

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

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

Степень с рациональным показателем. Степени в ЕГЭ. 

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

Решение показательных уравнений и неравенств. Системы показательных уравнений. 

Показательные уравнения и неравенства в ЕГЭ. Логарифмы. Основное логарифмическое 

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

Решение логарифмических неравенств, уравнений. Решение систем логарифмических 

уравнений 

Производная показательной и логарифмической функции. Производная показательной 

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

Производная степенной функции. Понятие о дифференциальных уравнениях.  Гармонические 

колебания. Повторение теории, решение задач ЕГЭ. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Решение комбинаторных задач. Формула 

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

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 ГЕОМЕТРИЯ, 10 КЛАСС 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Понятие об аксиоматическом способе построения 



геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

 Параллельность прямых и плоскостей. Угол между прямыми в пространстве. 

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

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

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

плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

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

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

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

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

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр 

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

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

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ГЕОМЕТРИЯ, 11 КЛАСС 

Метод координат в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

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

до плоскости.  

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

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

основанию. 

Объёмы тел. Понятие об объёме тела. Отношение объёмов подобных тел.формулы объёмов 

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

формулы объёма шара и площади сферы. 

 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 
ИНФОРМАТИКА, 10 КЛАСС 

Глава 1. Введение. Информационные технологии.  Вещественно-энергетическая и 

информационная картины мира. Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  

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

преобразование, хранение и использование информации. Информация и знания. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения количества 

информации.Алфавитный подход к определению количества информации. 

 Технологии обработки текстовой информации 

 Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе 

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

Оглавление документов. 

 Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

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

 Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем 

оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. 

Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей и 

программ-переводчиков. 

Компьютерный практикум 



Практические  работы:№1 Кодировки русских букв. №2 Создание и форматирование 

документа. №3 Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. №4 Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Технологии обработки текстовой 

информации» 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета. 

Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и 

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

изображений с помощью растровых графических редакторов.  

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и 

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

изображений с помощью векторных графических редакторов.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных графических 

редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 

Практические  работы №5. Кодирование графической информации.№6. Растровая графика. 

№7. Трехмерная векторная графика.№8. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. №9. Создание флэш-анимации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии обработки 

графической информации» 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. 

Звуковые редакторы. 

Компьютерные презентации 

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

Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами с помощью гиперссылок и 

системы навигации). Демонстрация презентаций. 

Компьютерный практикум. Практическая работа №10. Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство компьютера». 

Технологии обработки числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

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

смешанные ссылки. 

 Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, результатов 

физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

Компьютерный практикум. Практические  работы №11. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах. №12. Построение диаграмм различных 

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

числовой информации» 

Глава 2. Коммуникационные технологии. Локальные компьютерные сети. Топология 

локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, 

маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации 

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

ресурсов (URL).Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их 

пропускная способность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. 

Модем. 

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

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



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

печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

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

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

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

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

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

сайта. 

Компьютерный практикум 

Практические  работы №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса.№14. Работа с 

электронной почтой.№15. Геоинформационные системы в Интернете. №16. Поиск в 

Интернете.№17. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

 
ИНФОРМАТИКА, 11 КЛАСС 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники.Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

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

них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикумПрактические  работы №1. Виртуальные компьютерные музеи.№2. 

Сведения об архитектуре компьютера.№3. Сведения о логических разделах дисков.№4. 

Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux.№5. Защита от 

компьютерных вирусов. 

№6. Защита от сетевых червей.№7. Защита от троянских программ.№8. Защита от хакерских 

атак. 

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

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Глава 2. Моделирование и формализация.  
Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  

Исследование интерактивных компьютерных моделей.  

Исследование физических моделей.  

Исследование астрономических моделей.  

Исследование алгебраических моделей.  

Исследование геометрических моделей (планиметрия).  

Исследование геометрических моделей (стереометрия).  

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 
Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделирование и формализация» 

(тестирование). 

Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных. Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты.Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных.Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов.  

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикумПрактические  работы №9. Создание табличной базы данных.  



№10. Создание формы в табличной базе данных. №11. Поиск записей в табличной базе данных 

с помощью фильтров и запросов.№12. Сортировка записей в табличной базе данных.  

№13. Создание отчета в табличной базе данных. №14. Создание генеалогического древа семьи. 

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

управления базами данных» (тестирование). 

Глава 4. Информационное общество. Право в Интернете. Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Повторение по теме «Информация. Кодирование 

информации. Устройство компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСТОРИИ 

ИСТОРИЯ, 10 КЛАСС 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества. Современные научные концепции происхождения 

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

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы 

и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

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

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств.Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Социально-политический, 

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

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 



От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Технический прогресс в Новое время. 

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп 

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

традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

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

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

Зарождение международного права Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России.. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

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

имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

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

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

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

домонгольской Руси. 

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

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. 

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

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

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

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 



Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой 

системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

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

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

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

международного авторитета Российского государства.  

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

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

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

территории Российского государства в XVIIв. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

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

значение. Старообрядчество. 

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

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

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

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

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  Петровские преобразования. Реформы армии и 

флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

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

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

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

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

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

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

союзе. Крымская война. 

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

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

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

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 



стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества.Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

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

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

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

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

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

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

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

1970-х гг.  

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

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

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

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического 

строя. 

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

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

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ 

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

информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 



Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

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

массовой культуры в информационном обществе.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Отмена крепостного права. Реформы 

1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

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

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

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

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

парламентаризма.  

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

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

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

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

РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

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

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

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 



построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

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

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики.Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

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

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

Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

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

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны.Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне 

с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

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

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

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

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

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

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

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

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

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

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

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

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

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х 

гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг.  



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

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

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

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

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

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. 

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

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

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

социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)Становление новой российской 

государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные 

и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние 

на российское общество.  

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

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

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

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

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

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

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры. 

Национально-региональный компонент: Древние тюрки в Евразии. Волжская Булгария. 

Золотая Орда. Казанское ханство. Специфика социально –экономического развития края в 

конце XVI – XVII вв. Российская колонизация Среднего Поволжья.  Особенности 

модернизационных процессов  в регионе в XVIII веке. Религиозная политика в крае. 

Культурная жизнь в крае. Казанский край в 1801-1890-х гг. Казанская губерния в начале ХХ в.. 

Гражданская война в Поволжье. Республика в условиях модернизации. Татарстан в годы войны.  

ТАССР в 50-60-е годы. Татарстан в 80-е годы .Курс на модернизацию края. Татарстан на 

рубеже ХХ-ХХ1 в.в. 



История Татарстана ( с древнейших времен до середины  XIX в.)  

Источники по истории Татарстана. Письменные и вещественные памятники. Археологические 

раскопки. Цивилизационное пространство региона Среднего Поволжья. 

История края с древнейших времен до середины XVI в.  

Первобытное общество на территории Среднего Поволжья  

Природно-климатические условия региона и их изменение. Древние люди на берегах Волги и 

Камы: расселение, занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на 

территории Среднего Поволжья. Древнейшие орудия труда. Возникновение религии, искусства. 

Основные археологические культуры и племена: территория, памятники, хозяйство, 

общественные отношения, этнос. Переход от присваивающего к производящему типу 

хозяйства. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии  

Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, образ жизни гуннов. Гуннская 

держава - централизованная империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время. 

Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. Среднее Поволжье в эпоху 

тюркских каганатов. Именьковская культура. 

Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского государства. Территория, население, 

хозяйство. Распад государства и дальнейшие судьбы болгар. 

Хазарский каганат. Территория, население, государственный строй, экономика. Падение 

Хазарского каганата. 

Волжская Булгария (X - начало XIII вв.) Ранние болгары на Волге. Образование 

Булгарского государства. Территория, государственный строй, население. Хозяйственная жизнь 

булгар. Страна городов, Биляр. Багдадское посольство и официальное принятие ислама. 

Внешнеполитические связи. Волжская Булгария, Древнерусское государство, страны Запада. 

Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и 

грамотности среди населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали. 

Монгольские завоевания и Волжская Булгария. Монгольское государство. Древние монголы и 

татары. Первые столкновения булгар с монголами. Поход Бату-хана на Булгарию в 1236 г. и его 

последствия. Улус Джучи (Золотая Орда): образование и расцвет. Территория и население. Хан 

Узбек. Государственное управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. 

Золотоордынские города Культура Золотой Орды. Булгарские земли в составе Улуса Джучи 

Булгарские земли после монгольского нашествия. Восстановление разрушенного хозяйства. 

Расцвет экономики и культуры в XIV в. Международная торговля. Культура Золотой Орды и 

Булгарии. Поволжские тюрки (татарский язык - официально-государственный и литературно-

художественный язык). Крупные религиозные деятели, ученые, поэты. Котб, М. Волгари X. 

Кятиб, С. Сараи. Памятники архитектуры. Распад Золотой Орды. Тохтамыш. Идегей. 

Формирование новых государственных объединений - татарских ханств. 

Казанское ханство. Территория и границы государства. Города и селения. Казань - столица 

государства. Население и его этнический состав. Государственное устройство. Экономика 

Казанского ханства. Культура народов Казанского ханства. Казанское ханство - преемник 

культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой Орды. Грамотность и^. просвещение. 

Казанские поэты Мухаммадьяр, Мухаммад-Эмин, Кул Шариф. Устное народное творчество. 

Архитектура. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство. Политическая история 

Казанского ханства (вторая половина XV - первая половина XVI вв.). Отношения с Русским 

государством - основа внешней политики казанских ханов. Период могущества Казанского хан-

ства. Протекторат Москвы. Казанское ханство в период правления крымских ханов. Поход 

Ивана Г розного на Казань. Героическое сопротивление казанцев. Причины падения Казанского 

ханства. 

История края в составе Российского государства (вторая половина XVI в. - рубеж XIX-XX 

вв.) Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства. Освободительная борьба 

народов края во второй половине XVI в. “Казанская война” 1552-1557 гг. Руководители 

повстанцев, главные очаги восстания, основные события и итоги. Восстания 70-80-х гг. XVI в. 

Исторические последствия завоевания Казанского ханства. Система управления Казанским 



краем во второй половине XVI в. Формирование системы управления Казанским краем. 

Воеводы, воеводства, “дороги”. Приказ Казанского дворца Татарская судная изба. 

Строительство городов, засечных черт — опорных пунктов новой власти, колонизации в 

Поволжье. Казань во второй половине XVI в. Социально-экономическая и религиозная 

политика царизма в   Среднем Поволжье во второй половине XVI - начале XVII вв. 

Формирование сословия служилых татар. Старотатарская слобода. Положение ясачных людей. 

Изменение социального и национального состава населения. Русские помещики, церковь и 

монастыри в крае. Русское трудовое население. Политика христианизации в крае. Казанская 

епархия. “Наказная память” Ивана IV. “Новокрещены”. Указ Федора Иоанновича. 

“Крестьянская война” начала XVII в. в Среднем Поволжье. Причины, особенности и ход 

крестьянского движения в крае. Авантюра Н. Шульгина. Еналеевское восстание. 

Экономическое и социальное развитие края в XVII в. Религиозная политика правительства. 

Занятия и положение основных групп населения. Ясачное крестьянство. Русское сельское 

зависимое население. Изменения в положении служилых татар. Ремесленники, торгово-

промышленное население. Служилые новокрещены и расширение их прав. Усиление политики 

христианизации. 

Народы Среднего Поволжья в движении С. Разина: причины участия и многонациональный 

состав участников. Прелестные грамоты С. Разина. X. Карачурин. Очаги восстания в 

крае.Последствия движения дня народов Среднего Поволжья. Среднее Поволжье в составе 

Российской империи XVIII в. 

Край в период петровских преобразований. Создание Казанской губернии. Податная реформа и 

ее социальные последствия, перевод ясачных крестьян в разряд государственных. Создание 

мануфактур. Суконная мануфактура, Адмиралтейство, пумповый завод. Лашманы. Петр I в 

Казани. Сокращение татарского землевладения. Промыслы. Торговля. Религиозная политика 

царизма в крае в XVIII в.  

Новый этап христианизации. Создание и деятельность Конторы новокрещенских дел. Лука 

Конашевич. Разрушение мечетей. Ослабление религиозных притеснений иноверцев во второй 

половине XVIII в. Посещение Екатериной II Казани и Булгар. Указ 1783 г. о веротерпимости. 

Создание мусульманского Духовного собрания. Социально-экономическое развитие края в 

послепетровскую эпоху  

Изменения в сельском хозяйстве и их социальные последствия. Основные категории 

крестьянства, процесс имущественного расслоения. Развитие промышленности, появление 

капиталистических мануфактур и мастерских. Крестьянские промыслы. Татарские 

промышленные предприятия и предприниматели-татары. Расширение торговых связей внутри 

края и с другими регионами страны. Казань - один из крупнейших торгово-экономических 

центров России. Татарские купцы. Казанская городовая ратуша татарских слобод. 

Народы края в восстании Е.И. Пугачева. Причины участия народов Среднего Поволжья в 

выступлении Е.И. Пугачева. Манифесты “Петра III”, обращенные к нерусским народам. Татар-

ские соратники Е.И. Пугачева. Битва за Казань. Последствия крестьянской войны в крае. 

Правительственная политика лавирования.Культура края в XVIII в. Особенности развития 

культуры татарского народа. Религиозные и светские начала в татарской литературе, 

общественной мысли. М. Колый, Г. УтызИмяни, Т. Ялчыгул, Г. Курсави. Начало формирования 

татарского просветительства. Мектебы, медресе. Русские религиозные и светские учебные 

заведения. Первая Казанская гимназия. С. Хальфин. Изучение края, этнографические 

исследования. Литературная жизнь. М.И. Веревкин, Г.П. Каменев, Г.Р. Державин. Театр П.П. 

Есипова. Архитектура В.И. Кафтырев. Казанская губерния в первой половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в первой половине XIX в. Движения 

социального протеста. Территория, городское и сельское население, его многонациональный 

состав, религии.Изменения в сельском хозяйстве и положении государственных, помещичьих и 

удельных крестьян. Процессы социальной дифференциации. Упадок помещичьих хозяйств. 

Кризис феодально-крепостнических отношений. Причины и проявления крестьянского 

протеста. Акрамовское движение. Попытки властей, православной церкви расширить влияние 

христианства в крае. Отход от православия в среде нерусских крестьян. 



Формирование капиталистических отношений в промышленности Казанской губернии. 

Укрепление капиталистических мануфактур, упадок предприятий старого типа Движение 

казанских суконщиков. Начало перехода в крае к машинному производству, первые фабрично-

заводские предприятия. Новые явления на водном транспорте. Татарское предпринимательство. 

Экономические и социальные последствия начавшегося промышленного переворота. Развитие 

торговли, торговые центры. 

Край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы. Отклики в крае на вторжение армии 

Наполеона в Россию. Казанские ополчения: численность, социальный и национальный состав. 

Участие первого Казанского ополчения в заграничном походе русской армии. Ратные подвиги 

пехотинцев и кавалеристов. Н.А. Дурова. Помощь населения Казанской губернии армии. 

Пушечный завод. Прием казанцами эвакуированных жителей Москвы.Отзвуки декабристского 

движения в крае. В.П. Ивашев, Д.И. Завалишин, другие участники оппозиционного кружка, их 

настроения и взгляды. Культура края в первой половине XIX в.  

Наука и образование. Основание Казанского университета, его роль в развитии просвещения и 

науки. [Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, Н.Н. Зинин, И.Н. Березин, О.М. Ковалевский, А.К. 

Казем-Бек, И И. Хальфин]. Изучение истории края. [К.Ф. Фукс, Ф.И. Эрдман, И.Н. Березин, 

Х.Д. Френ, М.С. Рыбушкин, B.C.Ешевский, В.А. Сбоев]. Казанское экономическое общество. 

Развитие начального и среднего образования. Вторая Казанская гимназия, Родионовский 

институт благородных девиц, сельскохозяйственная школа. Татарские учебные заведения. 

Татарское просветительство. Основные идеи и представители. [ИИ. Хальфин, X. Фаизханов, 

М.-Г. Махмудов, С.Б. Кукляшев, А.А. Вагапов].Зарождение издательского дела и 

периодической печати. Типографии и их издания. Газеты и журналы, “Ученые записки” 

Казанского университета, “Записки Казанского экономического общества”. 

Литературная, художественная жизнь края. “Общество любителей отечественнойсловесности”. 

Кружок К. Фукса, А.С. Пушкин в Казани. Е.А. Боратынский. Татарская художественная 

литература. [Г. Кандалый, УтызИмяни, X.Салихов, А. Каргалый]. Собирание татарского 

устного народного творчества. [М.И. Иванов, С.Б. Кукляшев]. Переводческая деятельность М.-

Г. Махмудова, И.И. Хальфина.Создание русского профессионального театра. Театральные 

пьесы на сцене казанского театра, артисты. Кружки любителей театрального искусства 

Архитектура и казанские архитекторы. [П.Г. Пятницкий, М.П. Коринфский]. Памятники 

гражданской архитектуры, церкви и мечети.Казанские живописцы и их произведения. [Л.Д. 

Крюков, B.C.ТупинЭ.П. Турнерелли]. Татарское прикладное искусство и графика 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 КЛАСС 

Человек как творец и творение культуры. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных 

качествах человека.Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре: Мораль. Искусство. 

    Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

      Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система. Представление об обществе как сложной 

системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные 

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

общества.Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика. Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации.Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, 

их роль и значение в экономике России.Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и  

переменные  издержки. Основные  источники  финансирования бизнеса.Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности 

развития фондового рынкав России.  

 Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

 Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

   Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

 Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика.  

Государственный бюджет. Государственный долг. (Экономическая деятельность и ее 

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

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения. Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание.  Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 
 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 КЛАСС 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Типология властных 

отношений. Политическая власть. Государство  как главный  институт политической  

власти. Функции государства.Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течениясовременности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий 

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Человек в системе общественных отношений. Общественное и индивидуальное 

сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте.Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение.  Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных норм. 

Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину.Воинская обязанность. Призыв на военную 

службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

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

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование.Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей.Законодательство Российской Федерации об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 



Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.Особенности уголовного процесса. Виды уголовных 

наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ГЕОГРАФИИ 

География 10 класс 

Часть 1. Общая характеристика мира.  Современная география   
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической 

информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира. Уровень социально-экономического развития. 

Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», 

страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые 

индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого 

капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая 

восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира.  Динамика численности населения мира в разные 

исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 

населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. 

Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие 

народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав 

населения. Половозрастные пирамиды.Трудовые ресурсы и экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения 

человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География 

мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация  

как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная 

урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и 

формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 

половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 

примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным 

языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы. Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, 



аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование 

рациональное и нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими 

отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности.Минеральные ресурсы мира. Современная 

география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенетические пояса.  

Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Комплексное освоение ископаемых.Земельные ресурсы. Земельный фонд и его 

структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – 

глобальная проблема.Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод 

в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути 

преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение.Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический 

бум. Объекты Всемирного наследия.Экология. Экологические проблемы, неизбежность их 

существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1.Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. Формы разделения 

труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: 

роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы.Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие 

отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1.Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства.    

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная 

промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая 

промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая 

промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и 



животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности 

разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и 

пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного 

типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». 

Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. Международные 

экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная 

торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-

финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1.Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. Понятие о глобальных 

проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1.Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

Часть 2. Региональный обзор мира  (11 класс). 

Тема 1. Политическая карта мира. Современная политическая карта мира и этапы ее 

развития. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 

воды.Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и 

федеративное государства. Понятие о регионах мира. Международные организации, их 

многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение,территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, 

унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1.Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Географическое положение. 

Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось 

развития. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, 

средне- и южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи.Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика.Особенности европейскихсубрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 

промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 

Всемирного наследия. 



Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень 

этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих 

отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль 

международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия. Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, 

состав региона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина 

трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия.Субрегионы зарубежной Азии: 

Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. 

Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, 

государственный строй. Население: особенности естественного движения,  национального и 

религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные 

городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные 

черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних 

источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. 

Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные 

экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и 

Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Природные предпосылки для 

развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные 

сельскохозяйственные районы. Международные экономические связи; свободные 

экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Республика Индия.Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, 

государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства 

населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. 

Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское 

население.Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 



предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. Международные 

экономические связи.  Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. 

Практические работы: 1.Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка. Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй.Численность и воспроизводство населения. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, 

агломерации и мегалополисы. Сельское население.Хозяйство США. Природные предпосылки 

для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского 

хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские 

порты. Международные экономические связи США.Загрязнение окружающей среды в США и 

меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия.Внутренние различия. 

Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1.Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Тема 5. Латинская Америка. Состав и  общая характеристика региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы.Население: тип воспроизводства и проблемы с ним 

связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в 

размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация.Современный уровень и структура хозяйства. Значение и 

место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения.Особенности 

землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия.Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки 

и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия 

и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в 

экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и 

Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 



Тема 6. Африка. Общая характеристика региона. Территория, границы и 

географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. 

Особенности государственного строя.Природные условия и ресурсы как важнейшая 

предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных 

ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический 

взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава 

населения. Особенности размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. 

Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей 

промышленности, основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. 

Непроизводственная сфера.Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия.Международные 

экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные 

ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование 

горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

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

населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид. 

Практические работы: 1.Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания. Австралия. Краткая историческая справка.  

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.Богатство 

природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире. Экономико-географическая история России. Роль 

России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. Международные 

связи России.  

Практическая работа: 1.Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

 

ГЕОГРАФИЯ, 11 КЛАСС.   Содержание тем учебного курса 
Часть 1. Общая характеристика мира.   Современная география.География как наука. 

Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. 

Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира.  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  



Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира.  Динамика численности населения мира в разные 

исторические периоды. Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 

Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 

населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. 

Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие 

народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав 

населения. Половозрастные пирамиды.Трудовые ресурсы и экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее географические особенности.Общий рисунок расселения 

человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. География 

мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, 

мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. 

Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин 

миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным 

языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы. Развитие 

отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 

Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 

нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности.Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, 

рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 

освоение ископаемых.Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование 

пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади 

лесов планеты, его масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни 

человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 

нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение.Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды 

минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 



ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический 

бум. Объекты Всемирного наследия.Экология. Экологические проблемы, неизбежность их 

существования. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 

опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1.Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. Формы разделения 

труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: 

роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы.Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие 

отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1.Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Характеристика отраслей мирового хозяйства.    Промышленность мира. 

Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. 

Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль 

электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. Обрабатывающая промышленность: машиностроение, 

металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. 

Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. Сельское хозяйство, его 

отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. 

Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. 

Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его 

состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети 

радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» 

и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся 

стран. Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1.Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности. Понятие о глобальных проблемах их 

типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1.Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ФИЗИКА, 10 КЛАСС 

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. 

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 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.Кристаллические и аморфные тела.Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма.Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации:Электрометр.Проводники в электрическом поле.Диэлектрики в электрическом 

поле.Энергия заряженного конденсатора.Электроизмерительные приборы.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. 

 Повторение  

Перечень обязательных лабораторных и контрольных работ 
Лабораторные работы:Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. Опытная проверка закона Гей- Люссака. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

ФИЗИКА, 11 КЛАСС 
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. 

Колебания и волны. Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. 



Демонстрации: Свободные электромагнитные колебания.Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока.Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика. Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные  

виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Демонстрации: Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.Оптические 

приборы.Интерференция света.Дифракция света.Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Лабораторные работы: Измерение показателя преломления стекла.Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы.Измерение длины световой волны. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Элементы теории относительности.Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы 

релятивистской динамики.Принцип соответствия. 

Квантовая физика. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм.Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные  

реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные  

взаимодействия. 

Демонстрации: Фотоэффект.Линейчатые спектры излучения.Лазер.Счетчик ионизирующих 

частиц. 

Астрономия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственныемасштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 

Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма.Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации:Электрометр.Проводники в электрическом поле.Диэлектрики в электрическом 

поле.Энергия заряженного конденсатора.Электроизмерительные приборы.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. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости 

Опытная проверка закона Гей- Люссака 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО АСТРОНОМИИ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Содержание курса 

Введение (1 час) 

Введение в астрономию 

Астрометрия (5 час) 

Звёздное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Движение Луны и 

затмения. Время и календарь. 



Небесная механика (3 час) 

Система мира. Законы Кеплера движения планет. Космические скорости и межпланетные 

перелёты. 

Строение солнечной системы(7 час) 

Современные представления о строении и составе Солнечной системе. Планета Земля. Луна и 

ее влияние на Землю. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Планеты-карлики. Малые 

тела Солнечной системы. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Астрофизика и звездная астрономия (7 час) 

Методы астрофизических исследований. Солнце. Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и 

чёрные дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Новые и сверхновые звёзды. Эволюция 

звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 

Млечный Путь (3 час.) 

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути. 

Галактики (3 час) 

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 час) 

Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучение. 

Современные проблемы астрономии (3 час) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет возле других звёзд. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по астрономии 

По окончании изучения курса астрономия учащиеся должны знать и уметь: 

-Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о средствах, 

которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не 

только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

-Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую 

роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

-Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической 

системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

-Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 



-Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов 

и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых 

планет. 

-Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

-Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца 

и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и знать о 

термоядерном источнике энергии. 

-Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и 

шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений 

в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр 

Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

-Уметь получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

-Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

-Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ 

ХИМИЯ, 10 КЛАСС 

Тема № 1. Теория химического строения органических соединений. Введение. Предмет 

органической химии. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Изомерия. Значение ТХС и ее развитие. Электронная природа 

химических связей в органических веществах.  

Демонстрации Модели молекул органических веществ. 

Тема№2. Предельные углеводороды.  Гомологический ряд алканов. Строение молекулы 

метана. Пространственное строение молекул гомологов метана. Систематическая номенклатура 

алканов. Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов. Реакция нитрования 

алканов. Механизм протекания цепных реакций. Свободнорадикальный механизм реакций 

замещения.  Получение и применение алканов. Генетическая связь алканов. Решение задач на 

определение молекулярных формул углеводородов. Циклоалканы. Химические свойства 

циклоалканов. Реакции присоединения для малых циклов. 

Демонстрации Модели алканов и циклоалканов. Горение алканов метана (природный газ) и 

бензина. Показ коллекции «Нефть и нефтепродукты». 

Лабораторные опыты Изготовление моделей молекул алканов 

Практическая работа№1 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 

Контрольная работа   № 1  Предельные углеводороды 

Тема № 3.Непредельные углеводороды. Гомологические ряды алкенов, алкадиенов, алкинов. 

Изомерия углеводородов (структурная и пространственная изомерии). Строение молекул 

этилена, ацетилена и диенов..Физические и химические свойства алкенов, алкадиенов, 

алкинов.. Получение и применение этилена, ацетилена и сопряженных диенов. Природный и 



синтетический каучуки. Генетическая связь непредельных углеводородов. Решение расчетных 

и качественных задач. 

Демонстрации.  Модели молекул непредельных ув. Получение этилена и опыты с ним. Показ 

коллекции каучуков.  Получение ацетилена и опыты с ним.  

Лабораторные опыты. Разложение природного каучука. 

Контрольная работа №2 «Непредельные углеводороды». 

Тема №4. Ароматические углеводороды. Бензол. Ароматическая связь, сопряженная π- 

система. Гомологи бензола. Систематическая номенклатура аренов. Изомерия аренов. 

Физические свойства бензола. Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции 

электрофильного  замещения. Правила ориентации заместителей в бензольном кольце. 

Ориентанты первого и второго порядка. Получение и применение аренов. Генетическая связь 

углеводородов. Многообразие углеводородов.  

Демонстрации. Физические свойства бензола и толуола. Нитрование бензола и окисление 

толуола. Показ коллекции «Каменный уголь». 

Контрольная работа №3 « Ароматические углеводороды» 

Тема №5. Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы и их использование. Нефть и нефтепродукты. Переработка нефти. Термический 

и каталитический крекинги. Каменный уголь и его переработка. 

Демонстрации. Показ коллекций «Нефть и нефтепродукты» и «Каменный уголь». 

Тема №6. Кислородосодержащие органические вещества. 

Спирты и Фенолы. Классификация спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия спиртов. Физические и химические свойства спиртов.  Водородная связь. 

Влияние спиртов на человеческий организм. Промышленные синтезы этанола и метанола. 

Многоатомные спирты. Генетическая связь спиртов. Фенолы. Состав, строение, номенклатура, 

изомерия фенолов. Физические и химические свойства фенола. Получение и применение 

фенола. Демонстрации. Ознакомление со спиртами (этанол, метанол, пропанол, бутанолы). 

Ознакомление с фенолом. 

Лабораторные  опыты: Химические свойства спиртов. Изучение свойств  глицерина. 

Контрольная работа №4 

Альдегиды и карбоновые кислоты. Гомологические ряды альдегидов и карбоновых кислот. 

Изомерия и номенклатура. Химические свойства альдегидов. Получение и применение 

альдегидов. Физические и химические свойства карбоновых кислот. Представители карбоновых 

кислот. Мыла – соли карбоновых кислот. Моющие средства. Сложные эфиры. Жиры 

Демонстрации. Ознакомление с альдегидами и кислотами. Ознакомление со сложными 

эфирами. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды. Химические свойства уксусной 

кислоты. Изучение свойств высших карбоновых кислот. Определение рН раствора мыла. 

Изучение свойств жиров. 

Практическая работа №2,  Контрольная работа №5 

Тема №7. Углеводы.Классификация углеводов. Моносахарид-глюкоза. Химические свойства 

глюкозы. Фруктоза- изомер глюкозы. Пентозы. Рибоза, дезоксирибоза. Олигосахариды. 

Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. Физические и химические свойства углеводов. 

Получение и применение углеводов. Решение задач  с использованием свойств углеводов. 

Демонстрации. Изучение свойств  глюкозы. Изучение свойств сахарозы. Ознакомление с 

крахмалом и целлюлозой. 

 

ХИМИЯ, 11 КЛАСС 

Повторение курса органической химии  10 класса. Классификация органических веществ. 

Гомология и изомерия органических веществ. Генетическая связь органических веществ. 

Азотосодержащие органические вещества. Амины. Классификация, номенклатура и 

изомерия аминов. Свойства аминов предельного ряда. Анилин – ароматический амин. 

Аминокислоты. Строение, состав, номенклатура, изомерия. Свойства аминокислот. 

Биологическое значение аминокислот. Белки. Функции, структуры белков, свойства  ( цветные 



реакции, денатурация белков, гидролиз). Превращения белков в организме. Азотосодержащие 

гетероциклические соединения. Азотистые основания. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК. 

Биосинтез белка. 

Демонстрации: Физические и химические свойства аммиака. Свойства анилина. Свойства 

аминоуксусной кислоты. Модель двойной спирали ДНК. 

Лабораторные опыты: Цветные реакции на белки. 

Зачетное занятие. 

Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы на их основе. 

Общая характеристика высокомолекулярных соединений. Пластмассы. Классификация 

полимеров. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. 

Демонстрации: Коллекции пластмасс, каучуков, волокон. 

Практическая работа №1 

Обобщение  знаний по курсу органической химии. Основные положения ТХС. Виды 

изомерии. Функциональные группы. Классификация органических веществ. Важнейшие 

промышленные синтезы на основе углеводородного сырья. Развитие нефтехимической 

промышленности.  

Практическая работа №2      Контрольная работа №1 

Основы общей химии  

Важнейшие понятия и законы химии.Химический элемент. Вещество. Химическая реакция. 

Стехиометрические законы. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения 

энергии. Закон Авогадро. Основные физические величины в расчетах. Расчеты по формулам и 

химическим уравнениям. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

на основе учения о строении атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная 

формулировка периодического закона. Физический смысл номеров периода и группы. Причины 

периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на 

примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. Физический смысл пeриодического 

закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения 

элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического 

закона. Значение периодического закона для развития науки и понимания научной картины 

мира. Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Форма орбиталей 

(s, p-, d-орбитали). Максимальное число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов 

первых четырех/всех периодов. Электронная классификация элементов: s-, p-, d-, f-семейства. 

Валентные электроны s-, p-, d- и f- элементов. Графическая схема строения электронных слоев 

атомов (электронно-графическая формула). Валентность и валентные возможности атомов. 

Возбуждение атомов. Степень окисления атома. Размеры атомов и их изменение в 

периодической системе. Оксиды и гидроксиды, водородные соединения химических элементов. 

Изменения  их свойств в периодической системе по периодам и подгруппам. 

Контрольная работа №1                

Строение вещества.Химическая связь. Типы кристаллических решеток веществ. Понятие 

химической связи. Электроотрицательность. Типы химической связи. Ковалентная химическая 

связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина 

связи. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-Связи и π-связи. Понятие 

о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. Зависимость 

пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, треугольная и 

тетраэдрическая форма молекул). Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной 

связи. Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. Водородная связь. Механизм 

образования водородной связи: электростатическое и донорно-акцепторное взаимодействие. 

Сравнение свойств ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на свойства 



веществ. Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные, металлические.  

Комплексные соединения. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Задачи на растворы. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация  раствора.  Демонстрации: Модели кристаллических решеток. 

Приготовление дисперсных систем. 

Лабораторные опыты: Получение комплексных соединений. Контрольная работа№2 

Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность химической реакции: 

разрыв связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. Классификация 

химических реакций. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, 

концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. Энергия активации. КатализаторыОбратимые и необратимые реакции. 

Понятие химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. 

Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и 

давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в 

химической промышленности. 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена.. Гидролиз в неорганической 

и органической химии. Значение гидролиза  в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса.  Демонстрации 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, площади 

соприкосновения веществ, температуры и катализатора.  Смещение химического равновесия 

при изменении концентрации реагирующих веществ. Гидролиз солей. 

Лабораторный опыты: Реакции ионного обмена. 

Расчетные задачи.  Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих 

веществ. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. Задачи на смещение 

химического равновесия. Задачи на растворы. Контрольная работа№3. 

Простые вещества.  Неметаллы.  Общий обзор неметаллов. Положение элементов, 

образующих простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения 

их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения 

неметаллов. Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная 

двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и 

водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение 

электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительныe свойства в 

реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Реакция 

диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, хлора и 

брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике. Оксиды и гидроксиды неметаллов. 

Кислородосодержащие кислоты. Окислительные свойства серной и азотной кислот. 

Водородные соединения неметаллов. Контрольная работа№4 

Металлы.  Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение металлов в 

природе и способы их получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами 

— неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-

окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами солей. Металлы главных 

подгрупп. Металлы побочных подгрупп. Свойства и состав оксидов и гидроксидов хрома, 

железа и меди. Способы получения металлов. Электролиз. Применение металлов, их сплавов и 

соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни 

организмов. 

Демонстрации: Коллекция металлов с различными физическими свойствами.  Взаимодействие 

металлов с неметаллами и водой (свойства кальция).  Взаимодействие алюминия или цинка с 

растворами серной и азотной кислот. Изучение свойств соединений хрома, железа и меди. 

Коллекция сплавов. Контрольная работ№5. 



Химический практикум 2 часа 

Практическая работа № 3Решение экспериментальных задач  по неорганической химии. 

Практическая работа № 4Решение экспериментальных задач по органической химии.  

Химия и жизнь. Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. 

Химия и здоровье. Проблемы,  связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие  и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии.  

Общие принципы химической технологии. Природные источники  химических веществ.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  Источники химической 

информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных,  

ресурсы Интернета. 

 
ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

БИОЛОГИИ 

БИОЛОГИЯ, 10 КЛАСС 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Уровни организации живой 

материи. Критерии живых систем. История представлений о возникновении жизни. 

Современные представления о возникновении жизни. Теории происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции. 

Учение о клетке.Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Органические вещества, 

входящие в состав клетки. Биологические полимеры – белки. Органические молекулы – 

углеводы. Органические молекулы – жиры и липоиды. Биологические полимеры – нуклеиновые 

кислоты. Анаболизм. Катаболизм. Автотрофный тип обмена веществ. Прокариотическая 

клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Клеточное ядро. Деление клеток. Особенности 

строения растительной клетки. Клеточная теория строения организмов. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Размножение и развитие организмов.Бесполое размножение. Половое размножение. 

Индивидуальное развитие организмов. Краткие исторические сведения. Эмбриональный период 

развития. Дробление. Гаструляция. Органогенез. Постэмбриональный период развития. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Биогенетический закон. 

Развитие организмов и окружающая среда. 

Основы генетики и селекции. Основные понятия генетики. Закономерности наследования 

признаков. Гибридологический метод. Изучения  наследования признаков (метод Г.Менделя). 

Законы      Менделя. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. Наследственная изменчивость. 

Зависимость проявления генов от условий внешней среды. Создание пород животных и сортов 

растений. Методы селекции растений и животных. Отбор и гибридизация. Искусственный 

мутагенез. Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления современной 

селекции.   

 

БИОЛОГИЯ, 11 КЛАСС 

Раздел 1 Закономерности развития живой природы». Развитие биологии в 

додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и  животных. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путеместественного отбора. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор.Приспособленность организмовк 



условиям внешней среды как результат действияестественного отбора. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 

о потомстве. Физиологические адаптации.Микроэволюция. Вид как генетически 

изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция 

— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Лабораторная работа №1. Изучение морфологического критерия вида 

Лабораторная работа №2. Приспособленность организмов к среде обитания 

Раздел 2 «Биологические последствия адаптации.Макроэволюция». Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов.Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Раздел 3 «Развитие жизни на Земле». Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных 

типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Раздел 4 «Происхождение человека». Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди.Свойства человека как 

биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие 

расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 5 «Биосфера, ее структура и функции». Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Раздел 6 «Основы экологии».  Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ.Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Раздел 7  «Биосфера и человек». Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 



 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЖ 

ОБЖ, 10 - 11КЛАСС 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.              

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 

подготовки человека к автономному существованию в природной среде. Ориентирование на 

местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок и движения 

по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

            Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. Наиболее опасные террористические акты. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

     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 ситуациях для жизни и здоровья ( своих и 

окружающих людей). 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары – 

опасные ЧС природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в условиях ЧС природного характера – геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. Рекомендации 

населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно -

опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Раздел №2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  

            Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которые направлены на 

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

ЧС природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных 

положений законов, права и обязанности граждан. 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, история ее 

создания, её предназначение, структура и основные задачи, решаемые по защите населения от 

ЧС. 

     Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.             

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

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

действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Ядерное оружие. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

Характеристика очагов ядерного поражения. 

Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. Устройство, подготовка к 

работе приборов ДП-5А и П-22В. 

Химическое оружие. Характеристика отравляющих веществ. Очаг химического поражения. 

Действия населения при применении химического оружия. Правила поведения в зоне 

химического заражения. Оказание ПМП при поражении боевыми отравляющими 

Биологическое (бактериологическое) оружие. Характеристика биологического оружия. Очаг 

поражения. Понятие о карантине и обсервации. 



Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

   Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта: при захвате в 

качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях 

криминогенного характера и во время ведения боевых действий.  

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самозащиты. 

Допустимые пределы самообороны. 

   Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения, 

контролю экологического состояния окружающей среды, обеспечению безопасности 

дорожного движения, обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в 

случае угрозы терроризма. Их предназначение и основные задачи. МЧС России – федеральный 

орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Милиция в 

Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

              Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о ЧС, примерное её содержание, действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС. 

            Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

            Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

            Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

            Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности 

учащихся. 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.              

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья – социальная потребность общества. 

            Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

 Основы здорового образа жизни. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

            Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учёт влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

            Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 



            Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

            Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

    Раздел 3. Основы военной службы.  

 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.              

Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XVвв. Военная реформа 

Ивана IV Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной 

армии, её особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. Создание Советских Вооружённых Сил, их структура и предназначение. 

            Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооружёнными Силами РФ. 

            Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. Военно-Морской флот, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав 

и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. Войска и воинские 

формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ: Внутренние войска Министерства 

внутренних дел РФ, их предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС 

России, их задачи в мирное и военное время. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм – духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего – защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам, защищать 

от врагов – основное содержание патриотизма.Воинский долг – обязанность военнослужащего 

по вооружённой защите Отечества. Основные составляющие личности военнослужащего – 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

            Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая 

традиция Российской армии и флота. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Боевое Знамя воинской части – особо почётный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части.История государственных наград России за 

военные заслуги перед Отечеством. 

Правила  дорожного  движения. 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 ситуациях для жизни и здоровья ( своих и 

окружающих людей). 

 

СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление 

трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься 

вбудущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 



Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. 

10 КЛАСС                               

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы.Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений.Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта. 

Медико-биологические основы.Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции.Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол.Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Правила игры. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом 

Волейбол.Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Правила игры. Организация 

и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики.Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой 

Легкая атлетика.Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

Лыжная подготовка. Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. Коньковый ход. Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Переход попеременных ходов на одновременные.  Техника выполнения спусков, 

подъемов, повороты – переступанием, «плугом», упором торможение «упором», боковым 

соскальзыванием. Выполнять судейство по лыжным гонкам 

Национальные виды единоборств.  Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Приемы страховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка. Упражнения в парах, овладение приемами страховки. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

Плавание. Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, ног 

при плавании способом кроль на груди, кроль на спине. Согласование работы рук, ног с 

дыханием при плавании. 



Футбол. Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях футболом. Правила игры. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

 

11 КЛАСС. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы.Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы.Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта. 

Медико-биологические основы.Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции.Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Легкая атлетика.Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

Спортивные игры. Баскетбол.Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики.Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лыжная подготовка. Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. Коньковый ход. Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Переход попеременных ходов на одновременные.  Техника выполнения спусков, 

подъемов, повороты – переступанием, «плугом», упором торможение «упором», боковым 

соскальзыванием. Выполнять судейство по лыжным гонкам. 

Спортивные игры.Волейбол.Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях баскетболом. 

Национальные виды единоборств. Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Приемы страховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка. Упражнения в парах, овладение приемами страховки. Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

Футбол. Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 



Техника безопасности при занятиях футболом. Правила игры. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

Плавание. Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, ног 

при плавании способом кроль на груди, кроль на спине. Согласование работы рук, ног с 

дыханием при плавании. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате освоения содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся 

по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

Объяснять: 
 - роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения;  

 - роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями.  

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и 

взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; контроль 

над индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах. 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Демонстрировать: 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. Бег 30 м, с. 14,34,7 16,5    5,1 

Силовые Подтягивания в висе на высокой 

перекладине, количество раз 

10 - 

 

 

Подтягивания из виса, лежа на 

низкой перекладине, количество раз - 14 

 

 

Прыжок в длину с места, см 215 200 

К выносливости Бег 2000 м, мин 

 
-  10,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы, лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

по баскетболу. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по баскетболу,осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физическойподготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

 

2.3. Условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия 

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

-   Продолжительность учебной недели не превышает: в 10-х и 11-х классах - 37 часов в неделю. 

-   Занятия начинаются в 8 часов.                                                          

-  Продолжительность занятий 45 минут. 

-  Учебный год делится на 2 полугодия. 

Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину дня вне сетки 

учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами лекционно-

семинарских и курсовых 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; 

 Бег 3000 м, мин 13,30 - 



-    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 

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, 

районного,  республиканского, всероссийского  уровней. 



Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 10-

11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и индивидуальность 

они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества. По сравнению с 

другими возрастными группами школьников старшеклассники имеют наибольшее 

представительство в органах школьного самоуправления - Совете школы.  Все это позволяет 

создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 

2.4. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Основные формы аттестации достижений учащихся 

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 будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 

реакций); 

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования,  интерес ксамостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

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); 

 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. Дополнительное образование в школе. 

Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и 

воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена общей 

стратегической задачей:расширение системы дополнительного образования, культурно-

эстетического образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое 

становление личности. 
Важным моментом является возможность предоставления образовательных услуг не 

только обучающимся школы, но и их родителям 

Решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический коллектив: 

 осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания; 

 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 

творческого потенциала обучающегося; 

 организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, направленную на 

изучение культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 

 создает условия для социокультурной адаптации обучающихся. 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 

эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 

учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у 

учащихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться 

профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 

интересов, способностей и прихофизиологических различий школьников. Занятия по 

программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. 

Дополнительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 

плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работников 

детских культурных и спортивных учреждений. Организуя дополнительное образование в 

школе, осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая содержание образования, 



педагогический коллектив ориентируется на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Существенным моментом является то, что, дополнительное образование не 

есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим продолжением 

его. Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление 

содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, 

которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, 

ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

 

Система дополнительного образования школы: 

Урочная 

деятельность 

Элективные курсы 

Внеурочная 

деятельность 

 Олимпиады по предметам. 

 Предметные недели. 

 Научно-практические конференции 

Внеклассная 

деятельность 

Спортивные секции. 

Предметные кружки. 

Общешкольные 

мероприятия 

«День Знаний». 

Праздник урожая – осенний бал 

День пожилых людей 

День учителя 

День матери 

Новогодние праздники. 

Встреча с выпускниками 

“Нәүрүз бәйрәме” 

«А ну-ка, парни!» 

«А ну-ка, девушки!» 

День здоровья. 

День Победы 

«Последний звонок» 

Внешкольные 

виды деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях по всем направлениям.  

Экскурсии  

Туристические походы.  

Спортивные соревнования (районные и республиканские)  

Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализации гуманитарно 

– эстетического воздействия на учащихся, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

внедрения проектной и поисково – исследовательской форм образования, интеграции научных 

знаний и видов деятельности, становление их гражданско – патриотической позиции, 

нравственного здоровья. 

 

4. Научно – методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями 

в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, 

внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями. 

Методический совет школы включает  5 методических объединений: 

- гуманитарного цикла  

-татарского языка и литературы 

- естественно-научного цикла,  

- начальных классов, 

- классных руководителей. 

Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы, направленная на: 



 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

 организацию инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, 

направленной на освоение новых педагогических технологий; 

  разработку мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта 

сотрудников школы; 

  внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

  участие в аттестации сотрудников школы; 

Многие педагоги школы начинают работу в инновационном режиме, используя 

современные технологии воспитания и обучения: 

 Модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - введение в его 

организацию элементов развивающего обучения или интеграция информационных и 

развивающих форм обучения. 

 Технология разноуровневого обучения. 

 Технология игрового обучения. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология проектного обучения и др. 

Научно – методическое обеспечение образовательного процесса складывается из 

традиционных программ, рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на 

минимальном базовом уровне в соответствии с государственными стандартами. В сферу 

дополнительного образования недопустим перенос содержания образования из базового 

учебного плана. В системе дополнительного образования должны использоваться программы, 

ориентированные на творческое развитие учащегося. Ведется работа по созданию учителями 

авторских, индивидуальных программ и планирований, ориентированные на индивидуальные 

способности и возможности учащихся. Педагогический коллектив школы отличает достаточно 

высокий профессионализм. Ежегодно учителя проходят аттестацию на присвоение высшей и 

первой квалификационных категорий по должности «учитель». В школе систематически 

ведется работа по изучению педагогической деятельности учителей. 

Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов 

подготовки, дистанционных курсов. 

Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как 

развивать у учащихся творческое мышление может только педагог, который способен работать 

в инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить положительную 

мотивацию к обучению. Научно-методическое и кадровое обеспечение призваны повысить 

эффективность образовательного процесса. Следует также учесть возможности различных 

форм обучения. Особую значимость новые формы обучения приобретают в современных 

социально – экономических условиях общекультурного кризиса, когда ребенок получает 

меньше, чем раньше внимания взрослых в семье, микросоциальной среде, когда 

общекультурная сфера повседневной жизни значительно сократилась. Тем более важным 

является в ходе педагогической деятельности обращение к конкретному ребенку, а не к классу 

вообще, так как только индивидуальный подход позволит направить подготовку школьников к 

решению образовательных проблем во взрослой жизни. 

Характеристика материально – технического оснащения школы позволяет говорить о 

совершенствовании и модернизации необходимых условий для полной реализации учебного 

плана, использования современных компьютерных технологий в обучении, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Проводимые в Школе в ближайшие 5 лет мероприятия по сохранению и укреплению 

материально – технической базы позволили бы решить следующие вопросы: 

 создание в школе эстетически организованной предметной сферы; 

 создание в школе условий для организации учебно–воспитательного процесса на 

современном уровне информационно – технического оснащения; 



 пополнение фондов школьной библиотеки; 

 создание специализированных классов, кабинетов; 

 приобретение специализированного оборудования; 

 приобретение цифровой техники. 

 

5. Организация воспитательной работы. 
Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, 

главный принцип которой – создание равных для всех школьников условий для творчества, 

интеллектуального развития, самореализации, организации помощи личности в её 

саморазвитии и самоопределении. 

 Воспитательные задачи: создание благоприятных условий для проявления творческих 

способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих конкретный результат, 

внесение в нее фантазии, романтики, элементов игры, оптимистической перспективы и 

приподнятости. 

Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование общечеловеческих 

ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, человек, знания. 

Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежит учителям – классным 

руководителям. Работает методическое объединение классных руководителей 

Направления работы 

1. Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, Татарстана, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям нашего народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии страны; 

- повышение уровня компетентности обучающихся, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного  поведения среди учащихся. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России,  

Татарстана, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 



- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся школы представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности 

(например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

формирование у обучающихся  представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре в современном информационном пространстве. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 



формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур. 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся  в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Направления реализуются в программах и проектах соответствующей направленности. 

Программа внеучебной работы реализуется в том числе в программах работы педагогов 

дополнительного образования , секций и кружков. Воспитательная работа в школе затрагивает 

в основном послеурочную деятельность учащихся. Именно поэтому воспитательный процесс в 

школе непосредственным образом связан с дополнительным образованием, развитием 



ученического самоуправления, включением семьи в педагогический процесс. Усилия 

педагогического коллектива в воспитательной работе часто бывают разнонаправленными и, как 

следствие, низкоэффективными. Послеурочная деятельность учащихся не всегда отвечает 

требованиям содержательного досуга, длительное пребывание ребенка в школе не всегда 

означает, что в это время решаются вопросы его социализации, развития, оздоровления. 

Основное направление воспитательной работы в школе – обеспечить 

взаимодействие опытных профессионалов – педагогов и учеников через занятия в кружках, 

секциях и т.д. 

Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к младшим, 

создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, 

становления гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования стереотипа 

здорового образа жизни. 

Воспитательная работа в школе условно может быть разделена на несколько блоков, 

включающих в себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с классными 

руководителями. Только согласованность и взаимное дополнение этих блоков дает 

положительный результат и позволяет оценить эффективность воспитательной работы. 

I блок воспитательной работы, связанный с общешкольной жизнью – работа  с 

учащимися. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе является 

заинтересованность детей школьной жизнью. В школе сложились традиции, существуют 

общешкольные традиционные праздники, среди них есть такие, к которым не угасает интерес 

многих поколений. В воспитательной работе существенным является демократическая основа 

взаимоотношений ученического и педагогического коллективов через развитие ученического 

самоуправления и становления общественных объединений школьников. Творческие занятия в 

клубах, кружках позволяют учащимся реализовать и развить индивидуальные способности, 

способствуют их социализации. Через дополнительное образование решается вопрос участия в 

конкурсах, олимпиадах, ученических конференциях, интеллектуальных предметных 

марафонах. 

II  Блок воспитательной работы – это работа с родителями.  

Данная работа организуется через родительские собрания и встречи, педагогический 

лекторий и непосредственный контакт родителей и классных руководителей. Возникает острая 

необходимость многосторонних контактов: ученик – родитель -классный руководитель – 

учитель-предметник – психолог, так только при таких условиях можно оперативно реагировать 

на возникающие трудности.Очень важным является соблюдение условия единства 

педагогического, родительского и ученического коллективов.Единство педагогического, 

родительского и ученического коллективов в достижении конечного результата воспитания 

возможно при соблюдении и основополагающих принципов взаимодействия «ученик – 

учитель», «ученик – родитель», «учитель – родитель»: принципов гуманистической педагогики. 

 

III блок воспитательной работы – работа с классными руководителями. 

В настоящее время в школе действует методическое объединение классных 

руководителей. На классных руководителей также возложена ответственность за реализацию 

школьной социальной программы по адаптации в детском коллективе трудных подростков и 

детей группы риска, а также вновь прибывших ребят. 

6. Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 

 Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

Российскому образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 



 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II, III ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы.Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии 

учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств 

и методов обучения.Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет 

достижение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика 

(неудач).Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности 

между курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет 

являться базой для модификации учебного плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Образовательной программе; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы.Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 



анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы.Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным 

актом школы. 

7. Управление реализацией Образовательной программы  
Реализация Образовательной программы  требует построения управления школой, исходя из 

необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 
корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

В управлении школой на полноправной основе включается методический совет, являющийся 
одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван проводить экспертную 

оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа 

результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан давать научное 

обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, 
воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебной работе.  

8. Первоочередные направления работы по реализации образовательной программы 

школы. 
8.1. Создание необходимой базы: 
 создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной базы (на 

основании имеющейся НПБ) для осуществления образовательного процесса; 

 Создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную материальную 

среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий мотивационно – 
потребительскую сферу; 

 Закрепление соответствующими договорами о научно-методическом и практико- организационном 

сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями дополнительного образования, 
культурно – просветительскими учреждениями. 

8.2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 

 подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 
комплексного образовательного процесса; 

 корректировка программ по предметам инвариантной части регионального базисного учебного 

плана; 

 определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 
дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями 

учащихся, потребностями родителей; 

 корректировка учебного плана; 
 апробация программ дополнительного, предпрофильного и профильного образования; 

 подготовка научно – методической и материально – технической базы для разработки 

индивидуальных образовательных программ; 

 создание условий для включения родителей в образовательный процесс; 

 проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана. 

Работа педагогического коллектива строится, прежде всего, с учетом данных, полученных при 

проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности педагогического 

коллектива по обучению, воспитанию и развитию учащихся. Данные по анкетированию 

учащихся учитываются при выборе форм, средств и методов профильного образования. 
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